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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программам основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№14»разработана на основе ФЗ№273от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями,ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 г. №287и ФОП ООО, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223). 

Так же приреализации ООП ООО учтены требования 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФот 28сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФот 28января 2021г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП ОООМБОУ «СОШ №14»  предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература», «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература», «Родной (даргинский) язык», «Родная (даргинская) литература», 

«Родной (лезгинский) язык», «Родная (лезгинская) литература», «Родной (табасаранский) язык», «Родная 

(табасаранская) литература», «Английский язык»,

 «История»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,  

«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительное искусство»,

 «Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

ООПОООвключаеттрираздела:целевой,содержательный, организационный1. 

 

 

1 Пункт 31 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного 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 приказом Министерства 

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

августа 2022 г., регистрационный № 69675) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 287); пункт 

14 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 

2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации2февраля2016г.,регистрационный 

№ 40937) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 

712 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 



 
 

 

 

Целями реализации ООП ООО являются: 

Организация учебного процессас учётом целей,содержания и планируемых результатов основного 

общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организациядеятельностипедагогического коллективапосозданиюиндивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общегообразования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья; 

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; 

участиеобучающихся, ихродителей(законныхпредставителей),педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы формирования ООПООО 

ООПООО учитываетследующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 

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

образования; 

принципучётаязыкаобучения:сучётомусловийфункционированияобразовательной организации 

ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

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

самоконтроль); 

принципин дивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельностиобучающегося на основе освоения универсальных 



 
 

 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию; 

принципучетаиндивидуальныхвозрастных,психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-

воспитательныхцелей и путей ихдостижения; принципобеспеченияфундаментальногохарактера

 образования,учетаспецификиизучаемыхучебныхпредметов; 

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

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательнойпрограммы; 

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,предусмотреннымсанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденнымипостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской Федерацииот 30 

декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9марта2023г., 

регситрационный№ 72558),действующими до1марта2027 г.(далее–

Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г. (далее – Санитарно- эпидемиологические требования). 

ФОПОООучитываетвозрастныеипсихологическиеособенностиобучающихся. 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 нагрузкепри5-дневной(или6-

дневной)учебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническиминормативамииСанитарно-

эпидемиологическимитребованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

Общая характеристика ООП ООО 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на 

уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности иобразовательные потребности 

обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного процесса 

без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая одаренных 

обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования корганизации воспитания и 

обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевойраздел ООПООО включает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО; 

- системуоценки достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 



 
 

 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- федеральнуюрабочуюпрограммувоспитания. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметовобеспечиваютдостижениепланируемых результатов освоения 

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

общего образования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение 

иукреплениетрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей,к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие 

нравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочаяпрограмма воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного общего 

образования и включает: 

- учебныйплан;планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в 

которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяООПООО 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовностьобучающихся руководствоваться 

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 



 
 

 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность ихиспользовать в учебной, познавательной исоциальной практике; 

готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, кучастию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы синформацией:

 восприятие и создание 

информационныхтекстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучетомназначенияинформациии 

еецелевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способностьобучающихсяиспользовать напрактике универсальныеучебныедействия, составляющие 

умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

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

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

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме сусилениемакцента 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 



 
 

 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижениепланируемыхрезультатов освоения ООПОООи 

обеспечениеэффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной 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; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП ООО. Системаоценки включает процедуры 

внутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. Внешняя оценка включает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся2; итоговую аттестацию3. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 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 уровняфункциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериямиоценки, 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 уровнейдостижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в 

томчислеоценокпроектов, 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 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО.Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсех 



 
 

 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; 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 достиженияпланируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(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,задаватьвопросы, необходимыедляорганизациисобственнойдеятельности 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, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основеи включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формыоценки: 

для проверки читательскойграмотности ‒письменная работа намежпредметной основе; 

дляпроверкицифровойграмотности‒практическаяработавсочетаниис письменной 

(компьютеризованной) частью; 

дляпроверки сформированностирегулятивных, коммуникативныхипознавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

(или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

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

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

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

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 



 
 

 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект,макет,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 способность к 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; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

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, аргументированноответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях иреальных 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,атакжекомпетентностей,соответствующих 

направлениямфункциональнойграмотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенностиоценки поотдельномуучебномупредметуфиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирования 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 образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценкеоценивается индивидуальноепродвижениеобучающегосяв освоении 



 
 

 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,включающей его всамостоятельнуюоценочнуюдеятельность)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: стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; оценка уровня 

функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторингаявляютсяоснованиемподготовкирекомендацийдлятекущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательныйраздел 



 
 

 

 

2.1.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

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

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 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. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

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 язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 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, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 



 
 

 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

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

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

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

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), 

осваивать 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» входит в 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 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и 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. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-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-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. 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. 



 
 

 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. 

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, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

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. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) 

имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; 

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

-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о – е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // 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, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, 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. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

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



 
 

 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

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

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и 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 с 

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

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

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

обобщающим словом при однородных членах. 

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

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

но). 

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

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

Содержание обучения в 6 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь. 

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

тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст. 

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

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

изученного). 

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

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 



 
 

 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

Система языка.  

Лексикология. Культура речи. 

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

слова. 

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

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

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

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

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

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

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

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокращённых 

слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных.  

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

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

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 



 
 

 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

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. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

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. 

Морфологический анализ местоимений. 

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. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость 

глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь. 

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

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

информации. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

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

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

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). 

Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

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

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 



 
 

 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

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

Система языка.  

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (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. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

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. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

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. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 

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. 

Морфологический анализ наречий. 

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. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 



 
 

 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

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. 

Правописание производных предлогов. 

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. 

Морфологический анализ союзов. 

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 как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 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. 

Морфологический анализ частиц. 

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. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

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

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи 

как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 



 
 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

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

наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

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

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

особенности. 

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). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

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

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

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

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 



 
 

 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

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. 

Предложения с обособленными членами. 

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. 

Вводные конструкции. 

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

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

мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

Содержание обучения в 9 классе.  

Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, 

иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (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 разных функционально-смысловых типов 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. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные 

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

литературы (повторение, обобщение). 

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



 
 

 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

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

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

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 с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 

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. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 



 
 

 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

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

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

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) 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, 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, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

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 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, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

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 здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 



 
 

 

активность); 

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

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

в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (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; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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) трудового воспитания: 

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 трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 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) 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, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

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), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 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: 

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; 

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; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 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 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; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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); 

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. 

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

отдельным темам программы по русскому языку. 

Общие сведения о языке. 

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). 

Язык и 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. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

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

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

на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов). 

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

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать 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-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 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). 

Функциональные разновидности языка. 

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

художественной литературы. 

Система языка.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

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

слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

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. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

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. 

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

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

Проводить морфемный анализ слов. 

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

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

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

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё – о после 

шипящих в корне слова, ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 



 
 

 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных 

задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 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. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 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-), корней с 

чередованием а (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. 

Имя прилагательное. 

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. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

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

изученного). 

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

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

тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. 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, способы выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 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. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

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

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

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). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и 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), выступать с 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. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 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 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

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

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

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

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

диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в 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; характеризовать 

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

действий). 

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

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

видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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. 

Функциональные разновидности языка. 

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

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных 

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

сообщение). 

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

различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Лексикология. Культура речи. 

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 выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться 

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

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. 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 в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

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

имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

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

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

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 особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

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

Общие сведения о языке. 

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

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и 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 пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом 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 формулировать тему и 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 110–120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать 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 объёмом не менее 150 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 информацию в тексте, передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

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

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

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

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

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

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. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 



 
 

 

различных видов и в практике правописания. 

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

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

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

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

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

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

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

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. 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. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 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. 

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

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

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

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

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

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

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из 

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

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

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

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

и частей сложного предложения. 

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

соблюдать 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 частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

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

правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 

объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и 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. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 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 литературного языка, в том 

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

диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

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

использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм 

речевого этикета, 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. 

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

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

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. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 



 
 

 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

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

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, 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 предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, 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. 

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

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

однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять 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, осложнённые однородными 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, применять 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; 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: 

Общие сведения о языке. 

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

внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

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

научным сообщением. 

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

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

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

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

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

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

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

и коммуникативным замыслом. 

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

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

диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

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 в тексте, извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 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). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 



 
 

 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

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. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 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. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

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. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 



 
 

 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;  

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

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, федеральной 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 художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, 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 окружающему миру и его воплощения 



 
 

 

в творческих работах различных жанров. 

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

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности 

на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе.  

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

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

осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 

обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей 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, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках 

литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

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

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, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся 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.  

Содержание обучения в 5 классе. 



 
 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трёх). 

Литература первой половины XIX века. 

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

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX-ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. 

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

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

выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

 М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «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 (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX-XXI веков. 

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 (не менее двух). Например, 

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

Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. 

Абгарян и другие. 

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

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим «Эту песню мать мне 

пела». 

Зарубежная литература. 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и другие. 

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

Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие. 

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», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

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 

«Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

Содержание обучения в 6 классе. 



 
 

 

Античная литература.  

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

Фольклор.  

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

другие. 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и 

другие. 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 

«Туча» и другие, роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие. 

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

Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…» и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…» и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века. 

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

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

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

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

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

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 «Ночь исцеления», А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава 

«Очень страшный 1942 Новый год») и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

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

Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», 

Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

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

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

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» (фрагменты), Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…» и другие. 

Зарубежная литература. 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

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

Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору), Х. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 

другие. 

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

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

Содержание обучения в 7 классе. 



 
 

 

Древнерусская литература. 

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

сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 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 (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века. 

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 «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 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, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

Литература конца XIX – начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, 

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

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и другие. 

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

три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

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

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

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и 

другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и другие. 

Литература второй половины XX века. 

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

другие. 

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

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

Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 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 «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежная литература. 

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 «Маленький принц». 



 
 

 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусская литература. 

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

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

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

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» 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». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

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

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 

(главы) и другие. 

Литература первой половины XX века. 

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. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

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

Пастернака и другие. 

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

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и другие). 

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

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

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

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

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

Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – 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. 

Зарубежная литература. 

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). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

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

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и 

другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

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



 
 

 

«Море» и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

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

менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 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 «Мёртвые души». 

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

произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и 

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

Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

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

И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

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

фрагмента по выбору). 

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

произведения Э. 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) 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, в том числе в сопоставлении с 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 участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России;  

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



 
 

 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 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-нравственного воспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

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

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

том числе навыки безопасного поведения в 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, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, 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) 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 и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и 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 потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, 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, 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 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальных 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 в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

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

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 данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы 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 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 имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 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;  

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

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

выражения своих эмоций; 

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

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

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 проблемы на 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, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

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

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

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 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, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 

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

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

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

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

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

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 участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-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; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и 

баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», 

повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя 

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

нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «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 «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба 

человека», «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 «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

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

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

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

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



 
 

 

Шекспира; 

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 концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы 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 и прозаической 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; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 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 том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения 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 жанровую принадлежность произведения, выявлять 

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

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

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, художественная деталь, 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, сюжеты разных литературных 

произведений, 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 теме с 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 концу обучения 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 фольклора и 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 для творческой 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, проза и 

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

песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

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

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

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

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

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа); 

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 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, под 

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

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 и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения 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 особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, 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, 

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

интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, 

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

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

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, художественные приёмы, эпизоды 

текста, 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 теме с 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, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной 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 концу обучения 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 основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 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) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 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 внутритекстовых и межтекстовых связей), 

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

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не 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 позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 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 текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 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 

произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 

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

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 



 
 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (русскому) 

языку, родной (русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

Пояснительная записка. 

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 

рабочей программы воспитания с учётом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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: 

реализовать в процессе преподавания родного (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, 

заданных ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа по родному 

(русскому) языку ориентирована на сопровождение и 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 в речи‚ 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; 



 
 

 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений распознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другое); 

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 в неделю), 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 ФГОС ООО, опирается на 

содержание, представленное в предметной области «Русский язык и литература», имеет преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки: 

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, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении, 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, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное 

на совершенствование видов речевой деятельности в 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. 

Содержание обучения в 5 классе. 

Язык и 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. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

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 в современных ситуациях речевого 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, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Культура речи. 

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, род сложных 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 собственных имён, 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. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и так далее). 

Содержание обучения в 6 классе. 

Язык и 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 названиях предметов 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 

Культура речи. 

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 возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода, ударение в формах глаголов II спряжения на -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и 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 и справочниках. 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 разговорные падежные 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. Речевая деятельность. 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 устного ответа. Различные виды ответов: 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. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Язык и 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. 

Культура речи. 

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 и справочниках. 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). Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, типичные ошибки 

употребления деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. 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. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. 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. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Язык и 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. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

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. 

Культура речи. 

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 лексические нормы 

современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. 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. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. 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. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Язык и 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 процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса заимствования 

иноязычных слов, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Культура речи. 

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 современных 

словарях. 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. Речевая деятельность. Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».  

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного слова. Словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края (России)». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в русском языке. 

Мы живём в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. Названия денежных 

единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

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 разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – 

эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и 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. 

Личностные результаты освоения программы по родному (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 и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

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

написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 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, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

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-нравственного воспитания: 

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

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 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; 

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; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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) 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 и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

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, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности 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: 

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; 

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; 

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 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), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, 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: 

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; 

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; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 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 цели презентации 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: 

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 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), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 



 
 

 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 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; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения. 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 5 

классе. 

Язык и 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 литературных сказок; пословицы 

и поговорки, объяснять их значения (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). 

Культура речи: 

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 современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть элементами 

интонации, выразительно читать тексты, уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения (просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты разных функционально-

смысловых типов речи, составлять планы разных видов, 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 их фрагменты 

(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, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 6 

классе. 

Язык и 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, фразеологические словари, словари 

иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 



 
 

 

Культура речи: 

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. Речевая деятельность. 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); 

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и другое) в 

ситуациях неформального общения; 

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, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 7 

классе. 

Язык и 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). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные и допустимые нормативные 

варианты постановки 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 национального русского речевого 

этикета (запрет на употребление грубых слов, 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. Речевая деятельность. 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, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в 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. 

Язык и 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 и более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), 

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, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

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 

чужую и собственную речь, корректировать речь с 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 рамках изученного), 

использовать приёмы, помогающие противостоять речевой 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. Речевая деятельность. 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 графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного 

общения, стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в 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. 

Язык и 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 в современном русском 

языке, определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 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, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 



 
 

 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках 

изученного), способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы произношения 

и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), 

употреблять слова 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. Речевая деятельность. 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; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной (русской) 

литературе, родная (русская) литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по родной (русской) литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература», а также федеральной рабочей программы воспитания с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие 

возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания 

жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой 

степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся, способствуют их приобщению к 



 
 

 

гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества. В поликультурной языковой 

среде родная (русская) литература изучается на основе диалога культур. Гуманистический потенциал 

русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как 

средство воспитания обучающихся в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» программа по родной (русской) 

литературе тесно связана с предметом «Родной (русский) язык». Изучение родной (русской) литературы 

способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной и 

межкультурной компетенций.  

Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-

культурное своеобразие; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений. 

Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания 

русской национальной культуры и самореализации в ней.  

Содержание программы по родной (русской) литературе не включает произведения, изучаемые в 

основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный кругозор обучающихся 

за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской культуры. 

В содержании курса родной (русской) литературы в программе выделяются три содержательные 

линии (проблемно-тематических блока): 

«Россия – Родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

«Русский характер – русская душа». 

Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общего образования строится на 

сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание 

программы по родной (русской) литературе для каждого класса включает произведения фольклора, 

русской классики и современной литературы. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными 

сквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов. 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в 

сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами 

других видов искусства – живописи, музыки, кино, театра.  

Программа по родной (русской) литературе ориентирована на сопровождение и поддержку 

учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература».  

Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной (русской) литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, воспитание ценностного 

отношения к историко-культурному опыту русского народа, приобщение обучающегося к культурному 

наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности. 

Программа по родной (русской) литературе направлена на решение следующих задач: 

осознание роли родной (русской) литературы; 

выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 



 
 

 

получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной (русской) литературе, 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной (русской) литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной (русской) литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной (русской) литературы; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и 

презентации информации из различных источников, включая Интернет и другие. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы (русской), – 170 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), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной (русской) литературе отводится 135 

учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных часов (20 %), отводится на 

вариативную часть программы по родной (русской) литературе. 

Содержание обучения в 5 классе. 

Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не менее пяти 

произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса и 

медведь» (русская народная сказка), К.Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской. 

Москва в произведениях русских писателей. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л.Н. Мартынов «Красные ворота» и другие. 

А. П. Чехов «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы. 

Русский лес. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.В. Кольцов «Лес», В.А. Рождественский «Берёза», 

В.А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и другие. 

И.С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Рождество. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак «Рождественская звезда» (фрагмент), 

В.Д. Берестов «Перед Рождеством» и другие. 

А.И. Куприн «Бедный принц». 

Н.Д. Телешов «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома. 

Семейные ценности. 

И.А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и другие. 

И. А. Бунин «Снежный бык». 

В. И. Белов «Скворцы». 

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Отечественная война 1812 года. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангардная песнь», Д.В. Давыдов 

«Партизан» (отрывок) и другие. 

Загадки русской души. 

Парадоксы русского характера. 

К.Г. Паустовский «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю.Я. Яковлев «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках. 



 
 

 

Школьные контрольные. 

К.И. Чуковский «Серебряный герб» (фрагмент). 

А.А. Гиваргизов «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана. 

Родной язык, родная речь. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово», В.Г. Гордейчев «Родная речь» и 

другие. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Раздел 1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Богатыри и богатырство. 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор» и другие. 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор и Илья» и другие. 

М.М. Пришвин «Певец былин». 

Города земли русской. 

Русский Север. 

С.Г. Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: «Морожены 

песни» и другие). 

Б.В. Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, например: «Детство в 

Архангельске», «Миша Ласкин» и другие). 

Родные просторы. 

Зима в русской поэзии. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Встреча Зимы», А.А. Блок «Снег да 

снег. Всю избу занесло…», Н.М. Рубцов «Первый снег» и другие. 

По мотивам русских сказок о зиме. 

Е.Л. Шварц «Два брата». 

Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Масленица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю. Лермонтов «Посреди небесных тел…», 

А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие. 

А.П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома. 

Всюду родимую Русь узнаю. 

Стихотворения (не менее одного). Например: В.А. Рождественский «Русская природа» и другие. 

К.Г. Паустовский «Заботливый цветок». 

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером». 

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Оборона Севастополя. 

Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе», 

А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и другие. 

Загадки русской души. 

Чудеса нужно проводить своими руками. 

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…» и 

другие. 

 Н.С. Лесков «Неразменный рубль».  

В.П. Астафьев «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках. 

Реальность и мечты. 

Р.П. Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»). 

Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

На русском дышим языке. 



 
 

 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русский язык», Ю.П. Мориц «Язык 

обид – язык не русский…» и другие. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Русские народные песни. 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. 

А.С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», 

А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и другие. 

Города земли русской. 

Сибирский край. 

В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск» и другие). 

А.И. Солженицын «Колокол Углича». 

Родные просторы. 

Русское поле. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле», И.А. Гофф «Русское поле» и 

другие. 

Д.В. Григорович «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Пасха. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», А.С. Хомяков 

«Кремлевская заутреня на Пасху», А.А. Фет «Христос Воскресе!» (П.П. Боткину). 

А. П. Чехов «Казак». 

Тепло родного дома. 

Русские мастера. 

В.А. Солоухин «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «О мастерах» и другие. 

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

На Первой мировой войне. 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий «Воздушный витязь», Н.С. Гумилёв 

«Наступление», «Война» и другие. 

М.М. Пришвин «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшка женская. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русской женщине», Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», Ю.В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы…», В.М. Тушнова «Вот говорят: 

Россия…» и другие. 

Ф.А. Абрамов «Золотые руки». 

О ваших ровесниках. 

Взрослые детские проблемы. 

А.С. Игнатова «Джинн Сева». 

Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, «Изумрудная 

рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» и другие). 

Лишь слову жизнь дана. 

Такого языка на свете не бывало. 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рождественский «В родной поэзии совсем не 

старовер…» и другие. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Россия – Родина моя. 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. 



 
 

 

Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин», О.А. Ильина «Во время 

грозного и злого поединка…» и другие. 

П.Н. Полевой «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской. 

По Золотому кольцу. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозь туман едва заметный…», 

М.А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И.И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В.А. Степанов «Золотое 

кольцо» и другие. 

Родные просторы. 

Волга – русская река. 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий «Песня о Волге» и другие. 

В.В. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Троица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», С.А. Есенин «Троицыно утро, 

утренний канон…», Н.И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и другие. 

И.А. Новиков «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома. 

Родство душ. 

Ф.А. Абрамов «Валенки». 

Т.В. Михеева «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Дети на войне. 

Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души. 

Сеятель твой и хранитель. 

И.С. Тургенев «Сфинкс». 

Ф.М. Достоевский «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках. 

Пора взросления. 

Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

Язык поэзии. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» и 

другие. 

Дон Аминадо «Наука стихосложения». 

Содержание обучения в 9 классе. 

Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Гроза двенадцатого года. 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). Например: «Как не 

две тученьки не две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» (в 

сокращении), А.С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генералам 

двенадцатого года» и другие. 

И.И. Лажечников «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской. 

Петербург в русской литературе. 



 
 

 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Город пышный, город бедный…», 

О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 

облаченьи…»), Д.С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») и другие. 

Л.В. Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, «Фонарики-

сударики» и другие). 

Родные просторы. 

Степь раздольная. 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь», И.З. Суриков «В степи» и 

другие. 

А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору). 

Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый спас», Б.А. Ахмадулина «Ночь 

упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» и другие. 

Е.И. Носов «Яблочный спас». 

Тепло родного дома. 

Родительский дом. 

А.П. Платонов «На заре туманной юности» (две главы по выбору). 

В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Великая Отечественная война. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы», М.В. Кульчицкий «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» и другие. 

Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

Е.И. Носов «Переправа». 

Загадки русской души. 

Судьбы русских эмигрантов. 

Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя». 

А.Т. Аверченко «Русское искусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощание с детством. 

Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой народ», С.А. Каргашин «Я – 

русский! Спасибо, Господи!..» и другие. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне 

основного общего образования. 

Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне основного 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 



 
 

 

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

и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

2) 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; 

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 поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 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; 

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

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

физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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) трудового воспитания: 

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

организации, реализующей программы основного общего образования, 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 интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и 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 среды; 

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, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко 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, воспринимать 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 дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 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, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

86.8.3. В результате изучения родной (русской) литературы 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); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, 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; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, 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 или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного 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), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

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

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся 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;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать 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;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы 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;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  



 
 

 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития, 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в 5 

классе: 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с 

другими народами России, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России, о русских национальных традициях в рождественских произведениях и произведениях о 

семейных ценностях; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской 

души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о 

своеобразии русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и 

предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источниками 

информации. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в 6 

классе: 

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса 

разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Русском Севере и русской зиме; 

иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России, о русских национальных традициях в произведениях о русской масленице, о родном крае и 

русском доме; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской 

души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853–1856 годов, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о 

богатстве русского языка и родной речи; 



 
 

 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов 

или по предложенному плану, создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики 

героя, под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и простейшими 

способами её обработки и презентации. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в 7 

классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России, русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и 

о русских умельцах и мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в 

произведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых проблемах, которые приходится 

решать подросткам, об уникальности русского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и 

воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку, создавать 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств, самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 

результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами её обработки 

и презентации. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в 8 

классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях 

земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом 

кольце России и великой русской реке Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России, русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Троицы 

и о родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о русском человеке как 

хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста и 

воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку, создавать 

развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 

результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами её обработки 

и презентации. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в 9 

классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох 

об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа, 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 



 
 

 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций в 

произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой 

Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья, выделять 

нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, 

устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, давать самостоятельный смысловой 

и идейно-эстетический анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах, самостоятельно 

формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различными способами её 

обработки и презентации. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (даргинский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (даргинский) язык» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(даргинскому) языку, родной (даргинский) язык, даргинский язык) разработана для обучающихся, 

владеющих и (или) слабо владеющих родным (даргинским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (даргинскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (даргинского) 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 родному (даргинскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (даргинскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Даргинский язык – родной язык даргинского народа, государственный язык Республики Дагестан. 

Изучение даргинского языка помогает в становлении духовно богатой личности, владеющей умениями 

свободно, целесообразно пользоваться даргинским языком – его стилями, типами, жанрами во всех видах 

речевой деятельности, то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

В содержании программы по родному (даргинскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Язык и речь», «Текст», «Система языка» (разделы языка), «Функциональные 

разновидности языка». При изучении каждого раздела программы по родному (даргинскому) языку 

обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

Изучение родного (даргинского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

национальной культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной 

культуры: осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа, понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желание его изучать; 

овладение даргинским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 



 
 

 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (даргинского) языка, – 340 часов: 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 – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Язык – важнейшее средство общения. Речевая деятельность. 

Язык и речь. 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная. 

Текст. Типы текста. 

Стили речи. 

Повторение пройденного материала на уровне начального общего образования. 

Язык и культура. 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Орфограмма и орфографическое правило. 

Правописание морфем. 

Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Место орфограмм в словах. 

Разделительные ъ и ь. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Даргинский речевой этикет. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание падежных окончаний существительных. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание падежных окончаний прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род; правописание личных окончаний наиболее употребительных 

глаголов при спряжении. 

Наречие. 

Частицы, союзы, послелоги и их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Текст. Тема текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

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

Словосочетание и его основные признаки. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Основные признаки словосочетания, основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные. 

Предложение и его признаки. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. 

Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусоставное 

предложение, синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 



 
 

 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство), способы их 

выражения. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами (-ну, 

-гу, ва, амма) и одиночным союзом (ва), запятая между однородными членами без союзов и с союзами (-

ну, -гу, ва, амма). 

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Вводные слова и словосочетания. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед -ну, -гу, ва, амма, -ра, ра – 

ра, я, я – я, яра, яра – яра, сенахIенну. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. 

Культура речи. 

Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Звуки речи. 

Гласные и согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. 

Правописание букв ш и щ. Правописание букв п и ф. Правописание букв ё, о. Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. 

Правописание морфем слова. 

Правописание заимствованных слов. 

Перенос слов. 

Фонетический разбор слова. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи при письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфоэпия. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав даргинского алфавита, названия букв. 

Понятие о культуре речи. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Основные способы толкования лексического значения слова (краткое толкование, с помощью 



 
 

 

синонимов, антонимов, однокоренных слов). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Смысловые и стилистические различия синонимов. 

Понятие о культуре речи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема – минимальная значимая часть слова. Изменение и 

образование слов. 

Основа и окончание в часть слов. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. 

Чередование звуков в морфемах. 

Классный показатель рода в составе слова. 

Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. Правописание приставок. Правописание чередующихся гласных и, я 

(вих – вях); и, а (бирес – барес). Правописание букв ы, ь в заимствованных словах. Правописание букв ш, 

щ, ф. Правописание букв ё, й. о. 

Понятие о культуре речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология как раздел грамматики. 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Существительные собственные и нарицательные. 

Правописание собственных имён существительных.  

Род имён существительных. 

Типы склонений имён существительных. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Единственное и множественное число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Понятие о культуре речи. 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на -эс, -ес). 

Правописание -эс, -ес в неопределённой форме (белкIес, белчIес). Совершенный и несовершенный 

вид глагола. 

Правописание чередующихся гласных а, и в корнях глаголов батес – битес. 

Правописание вспомогательных (сай, саби, сари, ахIен) глаголов. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

Функциональные разновидности языка. 

Морфемика. Лексикология. Синтаксис. Пунктуация. 

Текст и его основные признаки. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Язык. Речь. Общение. 

Устное и письменное общения. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Лексикология. Графика. Соотношение звука и буквы. Части 

речи. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Словосочетание. 

Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и сложном предложении. 

Прямая речь, диалог. Составление диалога. 

Взаимосвязь языка и культуры. Даргинский речевой этикет. 



 
 

 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Текст. 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

Лексика и фразеология. Культура речи. Речь и речевое общение. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово и его лексическое значение. 

Лексика даргинского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Исконно-даргинские и заимствованные слова. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между 

свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Культура речи. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфемика и словообразование. 

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

приставочно-суффиксальный). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Правописание чередующихся гласных а и и в корнях -бар- и -бир-. 

Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Орфография. 

Культура речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматика как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического 

значения. Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки существительного. 

Типы склонений имён существительных. Род имён существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Существительные единственного и множественного числа. 

Склонение существительных на -ни, -й, -ли. 

Изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Словообразование имён существительных при помощи суффиксов -деш, -ри, -ла, -чи, -ни,-кьяна: 

адамдеш, дагьри, ихъла, далайчи, дахни, дукикьяна. 

Морфологический разбор имени существительного. Культура речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Степени сравнения имён прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Словообразование имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по падежам и числам. 

Образование кратких прилагательных. 

Правописание прилагательных с существительными. 

Различение при письме суффиксов прилагательных -а, -я, -е, -си, -л, -ил, -ал, -ар, -кар, -ян, -ер, -кан, 

-лан, -лихъ, -лихъла, -гъуна,-цад. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Культура речи. 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных. 



 
 

 

Склонение числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Культура речи. 

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений по падежам, лицам, и числам. 

Морфологический разбор местоимения. 

Культура речи. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Классные и не классные глаголы. 

Простые, сложные, составные глаголы. 

Образование глаголов. 

Правописание сложных глаголов. 

Правописание вспомогательных (сай, саби, сари) глаголов. 

Отрицательные глагол (ахIен, -хIе, -ма). 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Культура речи. 

Повторение изученного в 6 классе. 

Функциональные разновидности языка. 

Разделы науки о языке. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. 

Текст. Тема текста и его основная мысль. Микротема текста. Композиционная цельность, связность 

текста. План текста (простой и сложный). 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект. 

Способы развития темы в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Особенности членения текста. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Даргинский язык как развивающееся явление. Речевая деятельность. 

Формы функционирования современного даргинского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Язык и культура. 

Орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. Лексика и фразеология. Фонетика. Синтаксис. Пунктуация.  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Даргинский речевой этикет. 

Текст. 

Тема текста и его основная мысль. 

Текст, композиционная цельность, связность текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в даргинском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Образование несовершенного вида глагола. 

Каузатив (понудительная форма глагола). 

Временные формы глагола: настоящее время, простые (синтетические) и составные 



 
 

 

(аналитические) формы будущего и прошедшего времен, общее время (констатив). 

Изменение глаголов по лицам прошедшего, настоящего и будущего времени. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение и его повелительно-

желательная форма. Условное наклонение. Вопросительное наклонение. 

Правописание приставок глагола. 

Масдар (глагол-существительное) (вакIиб – вакIни, бариб – барни). 

Морфологический разбор глагола. 

Культура речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Синтаксическая роль причастий. 

Образование причастий настоящего, прошедшего и будущего времени. Образование совершенного 

и несовершенного вида причастий. 

Склонение причастий. 

Образование причастий от глаголов при помощи суффиксов (-си, -ти, -уси, -ути, -ан, (-ян), -анти (-

янти). Правописание причастий. Согласование причастий с существительным в роде и числе. 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Синтаксическая функция деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Правописание 

деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Разряды наречий. Наречия места. Наречия образа действия. Наречия времени. Наречия меры и 

количества. 

Образование наречий от существительных с помощью суффиксов -ли, -ели, -ла (цIакь – цIакьли, 

дуги – дугели, шинкьа – шинкьала). 

Образование наречий от прилагательных с помощью суффикса -ли (цIудара – цIударли, чIумаси -

чIумали). 

Образование наречий от местоимений: кIел – кIина – кIинайс, авал – авна – авнайс. 

Образование наречий от числительных: ит – ита – итхIели, иш – ишаб – ишад – иши. 

Образование сложных наречий из двух разных слов: ишбархIи (иш – мест., бархIи – сущ.), цакесек 

(ца – числит., кесек – сущ.). 

Правописание наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Послелог как служебная часть речи. Морфологические признаки послелога. 

Послелоги в сочетании с другими частями речи. Разряды послелогов по значению (могут выражать 

пространственные, временные, причинно-следственные, компаративные, целевые и множество других 

отношений). 

Послелоги и падежи. 

Образование послелогов от наречий: гIела – гIелаб, гьала – гьалаб. 

Образование послелогов от существительных: мер – мерлаб, сабаб – сабабли. 

Правописание послелогов в предложении. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложных предложениях. Подчинительные 

союзы. Употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Слитное написания союзов -ну, -гу, -ра. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Слитное написание частиц-

кIун, -цун, -гу (иткIун, хIуцун, вашигу). 

Дефисное написание частиц сера, мага, декIар, секIал, биалра, дигара (чуйнара-сера, кьацI-мага, 



 
 

 

илцад-декIар, жанивар-секIал, се-биалра, чи-дигара). 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение частиц и других служебных частей речи. 

Правописание частиц с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Классификация междометий, их использование в предложениях. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Правописание междометий и 

звукоподражательных слов. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Культура речи.  

Функциональные разновидности языка. Стили речи. Текст. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Графика. Лексикология и фразеология. Орфографические 

правила, изученные в течение учебного года; синтаксис и пунктуация. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Даргинский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Текст и стили речи. Разговорный стиль. Художественный стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

Стили речи их жанры и языковые особенности. 

Повторение пройденного в 5-7 классах. Язык и культура. 

Фонетика, графика и орфография. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательный разбор. Морфология. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Даргинский речевой этикет. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание – часть предложения. Главное и зависимое слово в словосочетаниях. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Синтаксический разбор словосочетаний. 

Отличие словосочетания от предложения. 

Понятие о предложении, его признаки. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

их особенности. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Простое предложение. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения, знаки 

препинания при приложении. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот, знаки препинания при нём. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Ораторская речь, её особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения. Односоставные предложения, их виды, структурные и 

смысловые особенности. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. 

Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Постановка тире в неполном предложении. Тексты с использованием неполных предложений. 

Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и языке художественной 



 
 

 

литературы. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Однородные члены предложения. Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных 

членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонационное выделение обращения. Постановка 

знаков препинания при обращениях. 

Предложения с вводными словами, вводные предложения. 

Интонационное выделение вводных слов и предложений. 

Постановка знаков препинания в предложениях при вводных словах и междометиях. 

Обособленные члены предложения. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Прямая и косвенная речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Роль даргинского языка в жизни общества. 

Родство дагестанских языков с даргинским языком. 

Литературный язык и диалекты. 

История изучения даргинского языка. 

Повторение пройденного в 5–8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. 

Приёмы работы с различными источниками информации. 

Текст как речевое произведение. Тема, мысль текста, микротемы текста. Разнообразие текстов. 

Анализ текста. 

Типы речи. 

Выбор языковых средств. Функциональные разновидности языка.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с однородными членами, 

обособленными членами, обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о сложном предложении. 

Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 



 
 

 

Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

Тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённое предложение и его особенности. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

Роль указательных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

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

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Вопрос о классификации сложноподчинённых предложений. 

Виды сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, знаки препинания в них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (даргинскому) языку на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения родного (даргинского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на родном (даргинском) 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 родном 

(даргинском) 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, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 



 
 

 

обществе, понимание роли родного (даргинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 

родного (даргинского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к родному (даргинскому) языку, к достижениям своего народа и 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-нравственного воспитания: 

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 других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства 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 опыты, 

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

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

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

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

в том числе правил 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 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 родном (даргинском) языке, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 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) 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, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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; 

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; 

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 родного (даргинского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

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), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых 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 выделённых 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; 

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; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

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

письменных текстах на родном (даргинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (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 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; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 



 
 

 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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); 

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. 

Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность даргинского национального языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом; 

определять основные единицы языка (звук, отличия звука и буквы; характеристика гласных и 

согласных звуков, лексическое значение, происхождение, использование слова, части слова, средства 

образования слов, словосочетание, предложение) и их признаки, узнавать их признаки, проводить разбор: 

фонетический, лексический разбор, разбор по составу слова; использовать в речи; 

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; 

понимать тексты разных типов в разговорном, научном, художественном стиле; овладеть разными 

видами чтения (изучающее, ознакомительное); 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из разных источников, в том 

числе, из средств массовой информации; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

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



 
 

 

передавать информацию о прочитанном, услышанном, увиденном; 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, просмотровым, 

изучающим, поисковым, детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 90 слов, 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 140 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; 

выделять микротемы текста, делить заданный текст на абзацы, кратко передавать содержание 

текста (план, пересказ своими словами, сочинение); 

создавать текст в разговорном, художественном стилях и разных типах речи (повествование, 

описание); 

переводить с русского на даргинский язык повествовательные тексты; 

использовать в речи основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

литературного даргинского языка; 

использовать при письме основные орфографические правила; 

использовать нормы даргинского речевого этикета (приветствие, прощание, поздравление); 

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 90 слов, для сжатого изложения – не менее 

95 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом; 

различать разговорный, научный, художественный стили; 

передавать информацию из разных источников, в том числе, из средств массовой информации; 

использовать словари и разную литературу; 

выбирать и использовать речевые средства, исходя из цели и темы речи; излагать своё мнение на 

основе художественных произведений, кинофильмов, радио и телепередач, придерживаясь норм текста; 

контролировать, оценивать свою речь; находить речевые и грамматические ошибки, устранять их; 

исправлять и совершенствовать свою речь; 

соблюдать при письме нормы даргинского литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объёмом 80-90 слов, словарного диктанта объёмом 10-15 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания; 

пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста; 

делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев; 

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 60 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 или созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста – целостность, связность, информативность); 

характеризовать звуки; 

делить слова на слоги и правильно их произносить; 

проводить устно и письменно фонетический разбор слова; 

владеть умением правильно интонировать, различать основные элементы интонации; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; 

определять лексическое значение слов; 

употреблять в речи однозначные и многозначные слова в прямом и переносном значении; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов); 

распознавать исконно-даргинские и заимствованные слова; 

употреблять в речи слова с учётом их лексической сочетаемости; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать фразеологизмы; 

толковать значения фразеологизмов, заменять их синонимами и нейтральными словосочетаниями; 

использовать в речи фразеологические обороты с учётом сферы употребления и ситуации общения; 

распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах при образовании слов и изменении; 

определять основные способы словообразования; 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

проводить морфемный анализ слов; 

правильно произносить и употреблять сложносокращенные слова; 

владеть основными понятиями морфологии; 

перечислять существенные признаки самостоятельных частей речи; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в даргинском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

распознавать существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; объяснять его роль в речи; 

образовывать и употреблять в речи формы множественного числа имен существительных; 

различать и употреблять в речи собственные и нарицательные имена существительные; 

распознавать грамматические классы имён существительных; 

образовывать падежную форму имён существительных 1, 2, 3 склонения и употреблять её в речи; 

проводить морфологический разбор имён существительных; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике; 

распознавать простые неосложненные предложения; простые предложения, осложненные 

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 (распространенные и 

нераспространенные); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения (в рамках 

изученного); 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, объявлениях; 

разграничивать в предложениях обращение и подлежащее; 

объяснять постановку знаков препинания; 

соблюдать пунктуационные нормы при выборе знаков препинания в предложениях с однородными 



 
 

 

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

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

Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

иметь представление о роли и значении даргинского языка как национального языка даргинского 

народа; 

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); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему; 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 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 130 слов, для сжатого изложения – не 

менее 135 слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного даргинского 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; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

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

природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте; 

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

видов и в речевой практике; 

использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста; 

проводить смысловой анализ текста его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев; 

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 80 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы);  

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать 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; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста, выражать 

факты и явления окружающей действительности, отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

даргинского литературного языка; 



 
 

 

соблюдать в письменной речи основные правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом, 

фразеологизмов; 

оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты с использованием знаний 

норм современного даргинского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных  разновидностей языка и жанров (заявление, 

расписка, словарная статья, научное сообщение); 

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

различных видов и в речевой практике; 

владеть основными понятиями морфологии; 

распознавать самостоятельные части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол), проводить их анализ и разбор; использовать в речи; 

определять общее  грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; 

объяснять роль прилагательного в речи; 

различать качественные, относительные формы имён прилагательных по значению и 

грамматическим свойствам; 

правильно произносить  и писать падежные окончания имён прилагательных единственного и 

множественного числа; 

группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам; 

правильно образовывать степени сравнения качественных имён прилагательных; 

изменять имена прилагательные по числам и классам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имён прилагательных, требуемую по контексту 

и употреблять её в речи; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

прилагательных; 

проводить морфологический разбор имён прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени числительного; 

отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества; 

правильно произносить и писать количественные и дробные числительные; употреблять их в речи в 

разных падежных формах; 

правильно употреблять в речи порядковые и собирательные числительные; 

различать разряды имён числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

проводить морфологический разбор имён числительных; 

осознавать особенности имени числительного в даргинском языке по сравнению с русским языком; 

распознавать местоимения, определять их общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; 

склонять местоимения; характеризовать  особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи; 

группировать местоимения по заданным морфологическим признакам; 

приводить примеры личных местоимений в именительном и косвенных падежах; 

различать значение личных местоимений; 

различать вопросительные и относительные местоимения; 

проводить морфологический разбор местоимений; 



 
 

 

использовать местоимения в предложениях, соблюдая нормы правописания и стили даргинского 

литературного языка; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в речи; 

называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; 

определять по грамматическим признакам и значению глаголы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

соблюдать нормы правописания глаголов настоящего времени; правильно образовывать и писать 

формы прошедшего времени; 

правильно образовывать и писать формы будущего времени; 

использовать в предложениях глаголы, изменяющиеся по числам и классам; 

проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках изученного). 

Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность ценность национального даргинского языка, его роль и 

основные формы (даргинский литературный язык и территориальные диалекты), разновидности 

территориальных диалектов; 

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; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 190 слов: устно и 

письменно формулировать тему и 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 170 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 180 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 даргинского литературного языка, в 

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

диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания; 

соблюдать при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности разделения на абзацы, языковые средства выразительности в тексте; 

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 использование жизненного и 

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

предложений); сочинения объёмом не менее 120 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; 

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

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

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 



 
 

 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

использованием знаний норм современного даргинского литературного языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

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

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка); 

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

деловые бумаги; 

владеть нормами построения текстов публицистического стиля; 

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

функции, языковые особенности); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать, передавать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, пользоваться лингвистическими словарями, 

различной литературой; 

различать слова самостоятельных и служебных частей речи, определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции, проводить их анализ и разбор, 

использовать в речи; 

проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

определять глагол как часть речи по значению и грамматическим признакам; устанавливать его 

синтаксическую роль; 

определять спряжение глагола, спрягать глаголы; 

распознавать переходные и непереходные глаголы; 

распознавать типы послелогов по значению; 

находить и определять глаголы изъявительного, условного, желательного и повелительного 

наклонений и правильно употреблять их в речи; 

проводить морфологический разбор глаголов; 

характеризовать причастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова; 

конструировать причастные обороты; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; 

совершенствовать навыки правописания предложений с причастными оборотами; 

определять роль причастия в предложении; 

характеризовать деепричастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

образовывать деепричастия настоящего, прошедшего и будущего времени; 

уместно использовать деепричастия в речи; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике; 

конструировать деепричастный оборот; 

определять роль деепричастия в предложении; 

выделять в деепричастном обороте основное слово, зависимые от деепричастия слова, а также 

находить глагол, к которому относится деепричастный оборот; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом; 

определять масдар (глагол-существительное) как форму глагола по значению и грамматическим 

признакам, устанавливать его синтаксическую роль; 

правильно употреблять масдары в предложениях; 

совершенствовать правильное написание падежных форм масдара; 

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 разбор наречий; 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи; 

употреблять в речи послелоги в сочетании с именами существительными, местоимениями в 

различных падежах; 

распознавать типы послелогов по значению; 

соблюдать нормы правописания послелогов; 

характеризовать союз как служебную часть речи; 

различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзами: ва, амма, -ну, -гу, я, я – я, -ра, ра 

– ра, яра, яра -яра; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; 

различать разряды частиц по значению, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; 

понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

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

соблюдать нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать междометие как особую группу слов; 

различать группы  междометий по значению; объяснять роль междометий в речи; 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

определять даргинский язык как один из кавказских языков, его роль, признаки; 

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; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 230 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 

210 слов, для сжатого и выборочного изложения не менее 230 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 даргинского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания, понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 



 
 

 

соблюдать в устной речи и при письме правила даргинского речевого этикета; 

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; 

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 использования жизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 160 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; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; 

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; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; 

применять нормы построения словосочетаний; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении и согласовании; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний; 

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 постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

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

бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами с помощью повторяющихся 

союзов: ва, ра, ра-ра, я, я-я, яра, яра-яра, распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и вставными конструкциями, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

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

обстоятельств, уточняющих членов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями; 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, объявлениях; 

различать вводные и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления предложений с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

применять нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями; 

пользоваться вводными словами в речи для выражения уверенности, различных чувств, оценки, 

привлечения внимания; 

соблюдать постановку знаков препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, 

вводными словами, обособленными членами; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 

правильно оформлять диалог, цитаты и предложения с прямой речью; 

цитировать и применять разные способы включения  цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании; 

соблюдать постановку знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании; 

осуществлять перевод с русского на даргинский язык текстов, состоящих из предложений с 

простой структурой; 

истолковывать значения национально маркированной лексики, используя словарь. 

Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

осознавать роль даргинского языка в жизни человека, республики, общества; 

понимать внутренние и внешние функции даргинского языка и рассказывать о них; 

определять особенности периодов истории даргинского языка; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

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

выступать с научным сообщением; 

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



 
 

 

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

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее I30 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 

250 слов, для сжатого и выборочного изложения не менее 270 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 даргинского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 120-130 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному тексту 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 220 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; 

понимать содержание текстов разных стилей и типов; различать и использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, сочинение, конспект); 

создавать тексты разных типов, стилей речи (отзыв, аннотация, реферат, доклад, письмо, расписка, 

заявление); 

использовать разные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение, обмен мнениями, установление и систематизация общения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного даргинского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

соблюдать нормы даргинского речевого этикета (подготовка заявления, постановления); 

использовать паралингвистические средства в процессе речевого общения; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста – целостность, связность, информативность); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; 



 
 

 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата; 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка; 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

распознавать и различать единицы языка (сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные, 

предложения с прямой речью и смешанные сложные предложения); проводить синтаксический разбор; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных 

предложениях с прямой речью и смешанных сложных предложениях; 

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; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

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); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания 

в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

различать виды бессоюзных сложных предложений; 

правильно употреблять бессоюзные сложные предложения в речи; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного даргинского литературного языка;  

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

соблюдать нормы даргинского речевого этикета (подготовка заявления, постановления), 



 
 

 

использовать паралингвистические средства в процессе речевого общения. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (даргинская) литература». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (даргинская) литература» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной 

(даргинской) литературе, родная (даргинская) литература, даргинская литература) разработана для 

обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (даргинским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(даргинской) литературе. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (даргинской) литературы, 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 родной (даргинской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родной (даргинской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Изучение родной (даргинской) литературы обеспечивает постижение обучающимися произведений 

даргинской литературы, развитие навыков интерпретации и анализа художественного текста с 

использованием принципов единства художественной формы и содержания, создаёт условия для развития 

национального самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения системных знаний об 

истории, родном языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии даргинского народа. 

Содержание программы по родной (даргинской) литературе построено на основе сочетания 

концентрического, жанрово-родового и проблемно-тематического принципов. В 8–9 классах изучение 

родной (даргинской) литературы осуществляется на историко-хронологической основе. 

Содержание программы по родной (даргинской) литературе включает произведения даргинского 

фольклора и литературы, произведения литератур народов Республики Дагестан, краткие обзоры жизни и 

творчества писателей, материалы по теории и истории даргинской литературы. 

Содержание программы по родной (даргинской) литературе выстроено с учётом: 

традиций изучения в школьной практике конкретных произведений писателей разных периодов 

развития даргинской литературы, являющихся её историко-культурным достоянием; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

традиций литературоведческого анализа и требований культурно-исторического контекста к 

изучению произведений писателей-классиков; 

объективного функционирования литературы с точки зрения рода, жанра, тематики, эпохи. 

В содержании программы по родной (даргинской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: устное народное творчество, даргинская литература по периодам (литература XVII 

– XVIII веков, литература XIX века, литература XX века, современная литература), теория литературы. 

Изучение родной (даргинской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, 

способной, осознавая свою принадлежность к родной культуре, уважительно относиться к литературе 

народов Республики Дагестан, культурам других народов; 

освоение знаний о родной (даргинской) литературе, её духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, выдающихся произведениях даргинских писателей, их жизни и творчестве, произведениях 

родной литературы, формирование умений читать и анализировать произведения, опираясь на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения художественных текстов 

даргинской литературы, эстетической восприимчивости к произведениям литературы народов Республики 

Дагестан, развитие устной и письменной речи на родном (даргинском) языке. 



 
 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (даргинской) литературы – 170 часов: в 

5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Устное народное творчество. 

Введение. Понятие об устном народном творчестве. Даргинские народные сказки. «Бухъна житала 

тавба» («Обещание старого кота»). «Урхьула урчи» («Морской конь»). «Рурсила г1якьлу» («Мудрая 

дочь»). 

Малые жанры. Пословицы, поговорки, загадки. 

Теория литературы. Понятие об устных народных сказках. Пословицы. Поговорки. Загадки. 

Скороговорки. 

Литературная сказка. 

Магомед-Расул. Сказка «Бяжук хухула бебк1а» («Смерть баба-яги»).  

Р. Багомедов «Кьасум вас инка» («Касум и медведь»). 

М. Магомедов «Хала нешла кьани» («Бабушкин сундук»). 

А. Абу-Бакар «Умц1адли бургид» («Кто ищет, тот найдёт»). 

Г. Цадаса «Пилра имиалара» («Слон и Муравей»).  

С. Рабаданов «Змея, которая любить высоту», «Хвастун».  

Литература XIX века. 

Мунги ГIяхIад «Пях1ли буаб иш дунъя» («Пусть сгинет этот мир»). 

К. СягIид «Ляг1нат» («Проклятие»), «Далайа далай» («Спой певец»). 

Литература первой половины XX века. 

А. Иминагаев «Мажлисла мискинтала шикаят» («Мольба бедных из Мажалиса»).  

С. Стальский «Талих1черти бурх1ни чех1едаира нушани» («Счастья не видели мы»). 

С. Абдуллаев Дуц1рум» («Лето»). 

Р. Рашидов «Далайчила бебк1а» («Смерть певца»). 

Литература второй половины XX века. 

М-С. Яхъяев «Салават» («Салават»). 

Р. Рашидов «Хъяганагличила далай» («Песня о мальчике»), «Дила улкала жагьти» («Молодёжь 

моей Родины»), «Нушала шилизи буг1ярдеш бак1иб» («К нам зима пришла»). 

М. Гамидов «Ник1а аршикьянаби» («Маленькие косари»). 

Н. Юсупов «Х1елуси солдатличила баллада» («Баллада о неизвестном солдате»). 

А. Гази «Нешличила баллада» («Баллада о матери»).  

Теория литературы. Баллада – стихотворный рассказ. Легенда или какое-нибудь историческое 

событие. Выражение мысли и чувства автора по отношению к рассказываемому. 

Г-Б. Багандов «Дубурлантала г1ядат» («Обычай горцев»). 

С. Рабаданов «Ах1ерси неш» («Дорогая мама»).  

Г-М. Юсупов «Телевизор». 

Теория литературы. Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 

А. Жафаров «Дуклумар гъармука» («Крылатый браконьер»). 

Теория литературы. Понятие о повести. 

Р. Багомедов «Къиргъу» («Журавль»). 

Х. Наврузов «Мукьара» («Ягненок»). 

З. Зулпукаров «Бурямлизиб» («В бурю»). 

Х. Алиев «Дуц1румла барх1ехъуни» («Летние вечера»). 

А. Абдулманапова «Г1ебшни» («Осень»). 

Содержание обучения в 6 классе. 

Устное народное творчество.  

Введение. Легенды. «Каменный мальчик» («Къаркъала дурх1я»). 

Лиро-эпические песни: «Песня о герое Муртазали», «Алибек Багатыров», «Далгат Абдулгамидов», 

«Муса Карабудагов», «Султанахмед младший». 

Теория литературы. Гипербола. Олицетворение. Антитеза. 

Литературные сказки. 

С. Абдуллаев «Г1ялисултай секьяйда чебла сасиба?» («Как Алисултан долг взял»). 

Теория литературы. Художественный образ. Сатира, юмор, ирония. 

А. Абу-Бакар «Нешла бебк1а» («Смерть матери»). 



 
 

 

Теория литературы. Художественный образ Описание. Повествование. 

Даргинская и дагестанская литература XIX века. 

О. Батырай «Гъабзадешличила далуйти («Песни о герое»). 

И. Казак. «Сибирлизибад кагъар» («Письмо из Сибири»), «Аскар-Тау», «Талих1» («Судьба»). 

А. Иминагаев «Ялчила г1ямру» («Жизнь рабочего»). 

С. Стальский «Судьяби» («Судьи»), «Старшина». 

Даргинская и дагестанская литература первой половины XX века. 

C. Абдуллаев «Мусахъай» («Мусакай»). 

Э. Капиев Фронтовые очерки «Кара Караев», «Талисман». 

Р. Гамзатов «Маша», «Къургъи» («Журавли»). 

И. Гасанов «Сталинградла урши» («Сын Сталинграда»). 

Литература второй половины XX века. 

М. Шамхалов «Дубуртазир гуръала» («Шумно в горах»).  

Магомед-Расул «Чамкур» (отрывок из повести). 

Р. Нуров «Дубурла хъубзурас» («Крестьянам»). 

С. Рабаданов «Хъубзурала далай» («Песня крестьянина»). 

Г-Б. Багандов «Азихъла чебяхIдешлис ахъли дезна дучIанти» («Песня пахаря»), «Ахъдирар 

атхIеблизир» («Весной поднимутся»). 

У. Шапиева «АкIубси бархIи» («День рождения»). 

Р. Рашидов «Нешлис» («Маме»). 

А. Гъази «Чина укьясра» («Куда бы ни шёл»). 

ХIябиб ГIялиев «Ухъна Кьадила вацIа» («Лес старика Кади»). 

Р. Адамадзиев «Ургуба» («Поле»). 

ХI. Кьурбанов «Ванза» («Земля»). 

А. Абдулманапова «Х1еб» («Весна»). 

Содержание обучения в 7 классе. 

Устное народное творчество. 

Введение. Лиро-эпические песни. 

Литература XIX века. 

О. Батырай. Жизнь и творчество поэта. Цикл стихов «Дигайличила далуйти» («Песня о любви»). 

Хадижа Абдуллаева. Жизнь и творчество поэтессы. Стихи «Дигайла далуйти» («Песни о любви»). 

Сукур Курбан «Маслис рицай Меседу» («Проданная Меседу»), «Маслис сунес караркьиб» («Из-за 

калыма засватал»). 

Литература первой половины XX века. 

Р. Нуров «ХIябал дус» («Три года»). 

Азиз Иминагаев «Судьяби» («Судьи»), «Супни». 

А. Магомедов «Сен-сен хIербирулри нушала дудешуни?» («Как жили наши отцы»).  

А. Гъафуров «Дила гIямру» («Моя жизнь»). 

Теория литературы. Роман, композиция, кульминация. 

М. Хуршилов «Сулахъ бикьри саби» («Сулак свидетель»). 

Теория литературы. Роман. Композиция романа. 

Литература второй половины XX века. 

С. Абдуллаев «Вислаличирад Одерличи» («От Высла до Одера»). 

Теория литературы. Очерк, публицистика. 

Б. Митаров «Багьахъирая гьалмагъунази» («Сообщите моим друзьям»). 

У. Шапиева «Ну рирхулра» («Я верю»). 

А. Саидов «ДяхIила кьапIни» («Снежные шапки»). 

С. Рабаданов «Мусибатла ахир» («Конец света»). 

Х. Алиев «Илдала гъабзадешра адамдешра хъумхIерту» «Духъянти дуги-хIери» бикIуси 

романнизибад («О его геройстве не забудут» отрывок из романа «Бесконечные дни и ночи»). 

А. Гази «БегIла дурхъаси» («Самое дорогое»). 

Г-Б. Багандов «Кьисмат» («Судьба»). 

Р. Рашидов «Ва хъубзар, узи хъубзар» («Крестьянин, эй, крестьянин»). 

ГI. Абу-Бакар «Синка мяхIкамбарая» («Берегите медведя»). 

Теория литературы. Литературный герой. 

МяхIяммад-Расул «Черрерхи, неш («Прости, мама»). 



 
 

 

Г. Рабаданов «Батирай-гIяхIладли…» («В гостях у Батырая…»). 

Содержание обучения в 8 классе. 

Устное народное творчество.  

Введение. Взаимосвязь фольклора и литературы. Фольклорная образность в литературных 

произведениях. Возникновение и развитие литературных форм. Художественная речь. 

Литература XIX века. 

Омарла Батырай. Данные о жизни и творчестве. Поэма «Арх1я» («Путешествие»), Стихотворение 

«Сунечила далуйти» («Песни о себе»). 

Мунги Ахмед. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Далуйти» («Песни»). 

Зияутдин Кади. Данные о жизни и творчестве. Стихи «Гьалмагъличи кагъар» («Письмо другу»), 

«Урх1ла гъайличи х1ермарик1уд» («На слова людей не обращай внимание»). 

Калук Мирза. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Ханнис жаваб» («Ответ хану»). 

Алигаджи из Инхо. Стихотворение «Гьалмагъдешличила» («Про дружбу»). 

Етим Эмин. Данные о жизни и творчестве. «Убк1уси Эминна гъай» («Слова умирающего Эмина»), 

«Чис се лайикьли?». («Кому что подойдёт?»).  

96.9.3. Литература первой половины XX века. 

Абдулагаджи. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Нах1а г1ях1ли калъин дару 

Дагъистан» («Прощай, Дагестан»).  

Р. Нуров. Жизнь и творчество. Пьеса «Зулму» («Насилие»). 

Теория литературы. Драма как род и жанр, её особенности. 

А. Иминагаев. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Хулигандешличила зигаръала» 

(«Недовольство хулиганам»), «Сахълира» («На страже»). 

Адам Муртазаалиев. Данные о жизни и творчестве. Поэма «Тамарала вава» («Тамарин цветок»). 

Б. Магомедов. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Диалли жяг1ял дявти» («Если завтра 

будет война»). 

К. Магомедов. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Сулахъ х1ерк1» («Река Сулак»). 

С. Абдуллаев «Ухъначиб шадибгьуни» («В гостях у старика»). 

М. Мусаев. Стихотворение Данные о жизни и творчестве. «Дагъистан» («Дагестан»). 

З. Зулпукаров «Дагъиста Арслан» («Лев Дагестана»). 

Р. Омаров. Данные о жизни и творчестве. Повесть «Шандан» («Сталь»). 

Р. Рашидов «Дила ВатIан» («Моя Родина»). 

Р. Багоммадов. Данные о жизни и творчестве. Рассказ «Зулум» («Зулум»). 

А. Кадибагоммаев. Данные о жизни и творчестве. Рассказ «Жайран» («Лань»). 

А. Гази «Насаблис ахир» («Конец судьбе»). 

И. Гасанов. Данные о жизни и творчестве. Рассказ «Г1имранна делхъ» («Танец Имрана»). 

Г. Юсупов. Данные о жизни и творчестве. Рассказ «Нургъби» («Слезы»). 

М. Чаринов «Дудешла ВатIан» («Родина отца»). 

А. Салаватов. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение «Ц1уръа дурх1яла дард» («Сиротская 

доля»). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Литература второй половины XX века. 

Введение. Роль художественной литературы в духовной жизни человека.  

С. Абдуллаев. Жизнь и творчество. Очерк «Моздокла мякьлаб» («Вблизи от Моздока»). 

У. Шапиева «Цаибси хъарбаркь» («Первое задание»). 

Ю Хаппалаев. Жизнь и творчество. Стихотворение «Ну дубурлан сайра» («Я горец»). 

М. Гамидов. Жизнь и творчество. Поэма «Ханикъада» («Ущелье»). 

ГI. Абу-Бакар «Даргала рурсби» («Даргинские девушки»).  

Теория литературы. Повесть. Лирическая повесть. 

С. Рабаданов. «Дагъистайс» («Дагестану»), «Нешла уркIи» («Сердце матери»).  

Теория литературы. Основы стихосложения. Стихотворный метр, размер, ритм, рифма. 

Магомед-Расул «Мекълис гIергъи» («После свадьбы»).  

Р. Гамзатов. Жизнь и творчество. «Дила Дагъистан» («Мой Дагестан») «Нешла мез» («Родной 

язык»). 

Г-Б. Багандов. Жизнь и творчество. Поэма «Гъаршла далай» («Песня пахаря»). 

Х. Алиев. Жизнь и творчество. «Кьац1личила бурала» («Сказание о хлебе»). Тема труда. 

Амир Гази. Жизнь и творчество. Сонета «Урк1ила макьамти». Лирическая поэма (Сонета). 



 
 

 

Теория литературы. Понятие о сонете. 

Х. Авшалумов «ГIямултар-духул Шими-Дербенди» («Хитро-умный Шими-Дербенди»). 

И. Гусейнов «Къаркъуби» («Камни»). 

Современная литература. 

М. Тахсурманов, И. Ибрагимов, Х. Юсупов, М. Муталимов, Х. Хабибова, Х. Омарова, 

А. Таймаразов, А. Курбанова, Ш. Магомедов, Б. Курбаналиева, К. Алиева, А. Абдурашидова, А. Гапизова.  

Г-М. Юсупов «ХIердикIехIе, хIер!» («Посмотрим!»). 

М. Абакаров «Инженер». 

Х. Курбанов «Ванзали хъумхIерту» («Земля не забудет»). 

М-Ш. Исаев «Мардешлис саб иш деза» («Гимн верности»). 

А. Абдулманапова. Жизнь и творчество «Алхунти игитунас» («Погибшим героям»). 

И. Ибрагимов «Дец1 урх1лацун х1ебирар» («Чужое горе не бывает»). 

Планируемые результаты освоения программы по родной (даргинской) литературе на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения родной (даргинской) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 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 родной (даргинской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из даргинской литературы; 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, проявление интереса к познанию родного (даргинского) языка и родной (даргинской) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений 

даргинской литературы, а также дагестанской литературы;  

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

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 даргинской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



 
 

 

осознание ценности жизни с 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 психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе правил 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, опираясь на примеры из литературных 

произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

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

литературных героев; 

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 и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений даргинского фольклора и литературы, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 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 потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, 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, 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 осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии 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 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность 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 родной (даргинской) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

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 в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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 данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы 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 устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 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 

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 имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других 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; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 



 
 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 

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

литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (даргинской) 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 родной (даргинской) литературы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Предметные результаты изучения родной (даргинской) литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

понимать тематику и проблематику изученных произведений даргинского фольклора, даргинских 

писателей, понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в них 

нравственные ценности; 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания произведения; 

выявлять в произведениях родной (даргинской) литературы духовно-нравственные ценности, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанских народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (даргинской) литературы, 

оценивать их эстетические качества; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного языка, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог о 

прочитанном. 

Предметные результаты изучения родной (даргинской) литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать родное слово в его 

эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

понимать и определять тематику и проблематику изученных произведений даргинского фольклора, 

даргинских писателей, понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в них 

нравственные ценности;  



 
 

 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

выявлять в произведениях родной (даргинской) литературы духовно-нравственные ценности, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями русского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (даргинской) литературы, давать 

собственную интерпретацию изученных литературных произведений, понимать авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного языка; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог о прочитанном, 

работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (даргинской) литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

различать жанры фольклора и литературы, понимать ключевые проблемы, отражённые в 

произведениях даргинского фольклора, даргинских писателей, понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, использовать сведения из истории при анализе произведения; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными способами 

(полный, выборочный, краткий); 

различать и характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа), использовать литературоведческие понятия для характеристики (анализа) текста; 

пользоваться устной (монологической, диалогической) и письменной речью, составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию к книге, создавать творческие работы, пользоваться библиотечными 

фондами, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (даргинской) литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений, понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

использовать сведения из истории при анализе произведения; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа), использовать литературоведческие понятия для характеристики (анализа) текста; 

выявлять особенности отображения духовно-нравственных ценностей родной (даргинской) 

литературы и культуры в литературных произведениях, сопоставлять темы, идеи, сюжеты, геров родной 

литературы и литератур дагестанских народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (даргинской) литературы, 

выражать своё отношение в виде устных и письменных высказываниях, аргументировать свою позицию; 

давать собственную интерпретацию изученных литературных произведений, понимать авторскую 

позицию и формулировать своё отношение к ней; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 



 
 

 

понимать образную природу родной литературы как явление искусства, понимать родное слово в 

его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, 

словарями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (даргинской) литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

понимать родную литературу как явление национальной культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, осознавать значимость чтения для личного развития;  

приёмам анализа художественных текстов с использованием литературоведческих понятий, 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений, понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

использовать сведения из истории при анализе произведения; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа); 

использовать разные виды чтения и пересказа, читать выразительно, по ролям;  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составлять самостоятельно краткую аннотацию к 

прочитанному; 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять план текста, работать с разными видами 

текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных текстов, 

писать отзыв на прочитанное произведение; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта, пользоваться библиотечными фондами, 

справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами для поиска дополнительной информации, 

подготовки творческих и проектных работ. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лезгинский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лезгинский) язык» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(лезгинскому) языку, родной (лезгинский) язык, лезгинский язык) разработана для обучающихся, 

владеющих и (или) слабо владеющих родным (лезгинским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (лезгинскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (лезгинского) 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 родному (лезгинскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (лезгинскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (лезгинскому) языку отражает регионально-национальные и 

этнокультурные особенности обучения родному (лезгинскому) языку.  

В содержании программы по родному (лезгинскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: речевая деятельность, текст, система языка, функциональные разновидности 

языка.  

При изучении каждого раздела программы по родному (лезгинскому) языку обучающиеся 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, совершенствуют 



 
 

 

виды речевой деятельности, углубляют представление о лезгинском языке как национально-культурном 

феномене.  

Изучение родного (лезгинского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному (лезгинскому) языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности;  

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих владение литературным лезгинским языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

освоение знаний о лезгинском языке, его устройстве и функционировании в различных ситуациях 

общения, основных норм литературного лезгинского языка, речевого этикета, обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (лезгинского) языка, – 340 часов: 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 –68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Вводный урок. 

Язык как основное средство общения между людьми. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Речевая деятельность. Текст. 

Повествование. Описание предмета, отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

Система языка. 

Синтаксис и культура речи. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

Предложение, общая характеристика. Повторение изученного о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и повелительные. 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые предложения.  

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. Сложное предложение. Знаки 

препинания между частями сложного предложения. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Знаки препинания. 

Фонетика, графика, орфография и культура речи. 

Звуки речи: гласные и согласные. Гласные. Согласные. Лабиализованные звуки. 

Орфография. Алфавит. Орфограмма. 

Буквы в, е, й, н, ъ, я и их особенности. Слог и перенос слова. Ударение.  

Лексика и культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы.  

Морфемика. Состав слова. Словообразование и культура речи. 

Словообразование. 

Словообразующие и формообразующие суффиксы. Основа и окончание слова. Корень и окончание 

слова, суффикс. Чередование гласных и согласных звуков в корнях слов. Морфологический разбор слов. 

Морфология и орфография. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 



 
 

 

Имя существительное: значение, грамматические признаки. Роль существительного в предложении. 

Существительное в роли обращения в предложении.  

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Число имён существительных. Падежи имён существительных. Склонение имён 

существительных.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 

Вспомогательные глаголы и их правописание. Виды вспомогательных глаголов. 

Повторение и закрепление изученного в 5 классе. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе: синтаксис, фонетика и орфография, имя 

существительное, глагол. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Вводный урок. 

Язык основное средство общения между людьми. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Лексика. Состав слова. Имя существительное: число, падеж. 

Текст. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Система языка. 

Лексика и культура речи. 

Повторение изученного о лексике в 5 классе. Общеупотребительная лексика. Устаревшие слова. 

Неологизмы. Диалектная лексика. Заимствованная лексика: арабизмы, тюркизмы, иранизмы. Обогащение 

словарного состава современного лезгинского языка заимствованиями из русского языка. 

Терминологическая лексика. 

Фразеология и культура речи. 

Фразеология. Фразеологический оборот. Свободные сочетания слов и фразеологический оборот. 

«Крылатые» выражения. 

Состав слова. Словообразование и культура речи. 

Словообразование и образование форм слова. Основа и окончание слова. Корень и окончание 

слова, суффикс. Чередование звуков в корнях слов. 

Морфология, орфография и культура речи. Имя существительное. 

Склонение имён существительных. Окончания падежей имён существительных. Образование имён 

существительных. Суффиксальный способ образование имён существительных. Сложные имена 

существительные, их правописание. 

Глагол, как часть речи, значение и грамматические признаки. Неопределённая форма глагола. 

Времена глагола (общая характеристика). 

Имя прилагательное как часть речи, значение и грамматические признаки. Качественные и 

относительные прилагательные. 

Изменение прилагательных по числам. Сложные прилагательные. Прилагательные, 

заимствованные из русского языка, их правописание. 

Имя числительное как часть речи, значение, грамматические признаки. Количественные и 

порядковые числительные. Использование числительных в устной и письменной речи. Изменение 

количественных числительных по числам и падежам. Изменение порядковых числительных по числам. 

Правописание числительных. 

Местоимение. Использование местоимений вместо других частей речи. Виды местоимений. 

Личные местоимения. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. Притяжательные 

местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений. 

Повторение изученного в 6 классе. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Вводный урок. 

Язык основное средство общения между людьми. 



 
 

 

Роль и место родного языка в жизни человека. 

Повторение изученного в 6 классе. 

Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. 

Текст. 

Тема текста. Заголовок текста. 

Система языка. 

Морфология и орфография. 

Времена глагола. Виды глагола: глаголы, обозначающие однократное действие, глаголы, 

обозначающие постоянное или многократное действие, глаголы, обозначающие длительное действие. 

Образование глаголов. Роль причастия и деепричастия в образовании форм глагола. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола. Времена глаголов в изъявительном 

наклонении. Повелительное наклонение. Вопросительное наклонение. Запретительное наклонение. 

Сослагательно-условное наклонение. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, роль причастия в 

предложении. Образование причастий. Причастия настоящего времени. Причастия прошедшего времени. 

Причастия будущего времени. Сочетание причастий с существительными по грамматическим классам и 

числам. Понятие о причастном обороте. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глаголов и наречий у деепричастий. 

Деепричастия настоящего времени, деепричастия прошедшего времени, их образование. Образование 

форм глагола при помощи деепричастий. Деепричастный оборот. 

Наречие как часть речи, значение и грамматические признаки. Разряды наречий: качественные 

(образа и способа действия), количественные (меры, степени и количества), места, времени, причины и 

цели. Непроизводные и производные наречия. Образование наречий. Правописание наречий. Различение 

наречий от других частей речи. 

Служебные части речи. 

Союзы как служебные части речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание 

союзов. 

Частицы, общее понятие. Правописание частиц. 

Междометие, общее значение. Знаки препинания после междометий. 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 

Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Служебные части речи. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Вводный урок. 

Современный лезгинский язык. 

Роль родного языка в жизни человека. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Речевая деятельность. Текст. 

Культура речи. 

Типы текстов. Абзац. 

Система языка. 

Синтаксис, пунктуация. 

Словосочетание как часть предложения. Различие словосочетаний и предложений. Связь слов в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по главному слову: 

словосочетания с существительными, прилагательными; словосочетания с глаголами; словосочетания с 

наречиями, словосочетания с местоимениями. 

Простое предложение. Повторение пройденного о простом предложении. Виды предложений по 

цели высказывания. Особенности связи между подлежащим, сказуемым и прямым дополнением. Порядок 

слов в предложении; инверсия. Логическое ударение. 

Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения. 

Повторение изученного о подлежащем. 

Предложения с подлежащим. Подлежащее, состоящее из одного или нескольких слов. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Правописание связки ава, я, ала (есть). 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 



 
 

 

Прямое и косвенное дополнения. 

Согласованные и несогласованные определения. Определения, выраженные причастными 

оборотами. 

Приложение как вид определения. 

Виды обстоятельств по значению: времени, места, причины, цели, образа действия. 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений по строению и значению. Определено-личные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. Назывные предложения. Особенности использования 

односоставных предложений в речи. 

Неполные предложения. 

Предложения с однородными членами. Повторение изученного об однородных членах. 

Предложения с однородными членами без союзов. Предложения с однородными членами с союзами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных членах. Однородные члены предложения с обобщающими 

словами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с обобщающими словами. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 

Повторение изученного об обращении. Место обращения в предложении. Выделение обращения в 

устной и письменной речи. 

Предложения с вводными словами. Вводные предложения. Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. 

Предложения с междометиями.  

Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. 

Обособление. Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.  

Обособленное приложение. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Повторение пройденного материала. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Вводный урок. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Обогащение и развитие лезгинского языка при помощи русского языка. Роль лезгинского языка в 

развитии национальной культуры. 

Специалисты-языковеды по лезгинскому языку, их труды. 

Повторение изученного в 5–8 классах. 

Функциональные разновидности языка. 

Современный лезгинский литературный язык и диалекты. Разговорный стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 

Система языка. 

Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения. Главное и зависимое предложение. Соединение частей 

сложноподчинённых предложений с помощью союзов и союзных слов. Виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные предложения: 

места, времени, образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчинённые предложения с двумя или более придаточными.  

Сложноподчинённые предложения и причастные и деепричастные обороты. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи (с союзами и без союзов). 

Предложения с прямой и косвенной речью 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Косвенная речь. Цитата, знаки препинания. 

Повторение изученного в 9 классе, повторение и обобщение изученного в 5–9 классах. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (лезгинскому) языку на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения родного (лезгинского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 



 
 

 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на родном (лезгинском) 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 родном 

(лезгинском) 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, нуждающимся в ней, 

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли родного (лезгинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 

родного (лезгинского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к родному (лезгинскому) языку, к достижениям своего народа и 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-нравственного воспитания: 

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 других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства 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, 

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

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

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

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

в том числе правил 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 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 родном (лезгинском) языке, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



 
 

 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 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) 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, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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; 

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; 

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 родного (лезгинского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

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), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых 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: 

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; 

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; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

письменных текстах на родном (лезгинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



 
 

 

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

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (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 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; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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); 

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. 

Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

распознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

узнавать самостоятельные и служебные части речи, иметь представление об их основных 

морфологических признаках и синтаксических ролях; 

различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить грамматическую основу в предложениях; 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения; 

производить синтаксический разбор; 

пользоваться словарями; 

подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 

письменной форме с сохранением стиля речи. 

Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, числительное) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи; 

находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

соблюдать нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи; 

строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя тексты-

рассуждения; 

производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

соблюдать нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи; 

использовать синонимы в устной и письменной речи; 

при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов, 

относящихся к разным частям речи; 

строить тексты с совмещением различных типов речи; 

использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста. 

Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков препинания, находить 

смысловой центр предложения; 

правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

находить грамматическую основу простого предложения; 

различать основные типы сказуемого; 

различать виды второстепенных членов предложения; 

использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 

изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, синонимическими 

конструкциями; 

правильно интонировать простые осложнённые предложения; 



 
 

 

анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные возможности 

изученных синтаксических единиц; 

составлять тезисные планы. 

Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

составлять схемы сложных предложений разных типов; 

различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

правильно ставить знаки препинания; 

строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых; 

употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов; 

соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста; 

распознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

соблюдать при письме основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы речевого этикета, уместно использовать паралингвистические (неязыковые) 

средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их, совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (лезгинская) литература 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (лезгинская) литература» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной 

(лезгинской) литературе, родная (лезгинская) литература, лезгинская литература) разработана для 

обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (лезгинским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(лезгинской) литературе. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (лезгинской) литературы, 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 родной (лезгинской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родной (лезгинской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Родная (лезгинская) литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, смыслов, 

духовно-нравственных представлений лезгинского народа, участвует в формировании национального 

самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания обучающихся.  

Изучение родной (лезгинской) литературы способствует познанию жизни и моделированию 

действительности, создаёт при помощи изобразительно-выразительных средств художественную картину 

мира и вызывает определённое отношение к ней, обладает высокой степенью эмоционального 

воздействия. 

Освоение программы по родной (лезгинской) литературе на уровне основного общего образования 

обеспечивает изучение обучающимися произведений лезгинской литературы, развитие навыков 

интерпретации и анализа текста с использованием принципов единства художественной формы и 

содержания, создание условий для развития национального самосознания, осознания этнической 



 
 

 

принадлежности, приобретения системных знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, 

менталитете, философии лезгинского народа. 

Программа по родной (лезгинской) литературе строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, лезгинской классики и современной литературы. 

В содержании программы по родной (лезгинской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: устное народное творчество, произведения лезгинских писателей, литература 

других народов Республики Дагестан. 

Изучение родной (лезгинской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, 

способной уважительно относиться к литературе народов Республики Дагестан, культурам других 

народов; 

освоение знаний о родной (лезгинской) литературе, её духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, выдающихся произведениях лезгинских писателей, их жизни и творчестве, произведениях 

лезгинской литературы, развитие умения читать и анализировать произведение, опираясь на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения художественных текстов 

лезгинской литературы, эстетической восприимчивости к произведениям литературы народов Республики 

Дагестан, умения сопоставлять их с художественными произведениями родной литературы; 

формирование умений читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, 

навыками создания собственного текста, представления своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (лезгинской) литературы, – 170 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), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Устное народное творчество. 

Введение. Литература как искусство слова. От фольклора к литературе. Роль устного народного 

творчества в становлении письменной лезгинской литературы. 

Государственные символы Республики Дагестан: герб, флаг, гимн. 

Лезгинские народные сказки: «Вафалу дустар» («Преданные друзья»), «Пачагь хьайи яц» («Король 

бык»), «Вишришар» («Шелести»). 

Пословицы и поговорки. 

Литературные сказки. М. Гаджиев, «Гъалиб хьайи кфил» («Победивший дудук»). 

Произведения лезгинских писателей. 

С. Кочхюрский, «Чубарук» («Ласточка»), «Аквазвач заз» («Не вижу я»). 

А. Мазали «Ватан» («Родина»), «Кесибвал» («Беднота»). 

Е. Эмин «Билбил» («Соловей»), «ХупI ярашугъ я!» («Ох, как хорошо!»). 

С. Сулейман «Судуяр» («Судьи»), «Итимвал хъсан я» («Как хорошо быть мужчиной»). 

Н. Шерифов «Авани?» («Есть?»), «ЭкъечIа!» («Выходи!»). 

А. Гаджи «Рабочидин чар» («Письмо рабочего»). 

109.6.3. Литература ХХ-ХХI веков. 

Х. Тагир «Малла Иса» («Малла Иса»). 

А. Фатахов «Риза» («Риза»). 

Ш.-Э. Мурадов «Базар-Дуьзуь» («Базар-Дюзю»), «ТIурфан» («Ураган»). 

З. Ризванов «Диде, кIвал ва чуьнгуьр» («Мать, дом, чунгур»), «Самур» («Самур»). 

А. Саидов «Ашукь яз хьурай» («Пускай влюбляются»). 

Жамидин «Чинерар» («Джины»). 

Х. Хаметова «Ватан» («Родина»), «Стхадиз кагъаз» («Письмо брату»). 

Мерд Али «Фу» («Хлеб»). 

А. Фатахов «Дурнайрин аваз» («Мелодия журавлей»). 

С. Керимова «Каруяр» («Горлицы»). 

А. Кардаш «Гуьзел бадедиз» («Прекрасной бабушке»). 

Ф. Нагиев «Пуд мани» («Три песни»). 



 
 

 

Литература других народов Дагестана. 

Г. Цадаса «Филни цегв» («Слон и муравей»). 

А. Иминагаев «Фяледин уьмуьр» («Жизнь рабочего»), «Зулум куьтягь хьана» («Закончились 

жестокие дни»). 

А. Жафаров «Лувар квай зиянкар» («Вредитель»). 

М.-С. Яхьяев «Салават» («Салават»). 

Ю. Хаппалаев «Самурдин къерехрив» («На окраине Самура»). 

Содержание обучения в 6 классе.  

Устное народное творчество. 

Вводное занятие по устному народному творчеству. 

Лезгинские народные сказки: «Гьуьлуьн шив» («Морской конь»), «Акьуллу данарбан» («Умный 

пастушок»). 

Лезгинские народные песни: «Бахтавар» («Счастливый»), «Надир шагь кукIваруникай» («Взятие 

Надыр шаха»). 

Литературные сказки. Х. Тагир, «Балашан зиянкар кац» («Кот Балаша»). 

Литература ХVIII-ХIХ веков. 

С. Кочхюрский «Душман ханариз» («Правителям»). 

Е. Эмин «Дуьньядиз» («Миру»), «Дуьнья гьей!» («Ох, мир!»). 

М. Мардали «Етимдикай» («О сироте»), «Шалбуз дагъдиз» («Гора Шалбуз»). 

К. Абдуллах «Чир хьанайтIа кIелун-кхьин» («Если бы умел читать и писать…»). 

С. Саяд «Кавхадиз» («Старшине»). 

Литература ХX-ХXI веков. 

С. Сулейман «Жувакай ихтилат» («Разговор о себе»), «Дидедиз» («Маме»). 

А. Муталибов «Ватан» («Родина»). 

К. Межидов «Урусатдин цуьк», («Цветок России»). 

М. Шихвердиев «Рагъ къаршиламишзава» («Встречаем солнце»). 

Б. Салимов «Лацу къван» («Белый камень»). 

А. Магьмудов «Стхаяр» («Братья»). 

А. Саидов «Дагъви я зун» («Я горец»). 

Жамидин «Шурва» («Бульон»), «Масадаз атIай фур» («Яма»). 

И. Гусейнов «РикIин кIусар» («Осколки сердца»). 

А. Алем «Дагъда марф» («Дождь в горах»), «Жанлу хазина» («Богатство»). 

А. Мурсал «Ирс» («Наследство»), «Веси» («Завещание»). 

М. Меликмамедов «Зи бахтуниз акъатай чIал» («Богатство моего языка»), «Зи чил я ам» («Моя 

земля»). 

П. Фатуллаева «Бубу» («Мак»), «Цуьк» («Цветок»). 

Ф. Нагиев «Зи чIал» («Мой язык»). 

С. Керимова «Лезги руьгь» («Лезгинская душа»). 

Литература других народов Дагестана. 

У. Батирай «Къаварални кимерал…» («На крышах и на годекане»). 

И. Казак «Итим…» («Мужчина…»), «Сибирдай кагъаз» («Письмо из Сибири»). 

Э. Капиев «Интуристдихъ галаз рахунар» («Разговор с туристом»), «Дагъда юргъ» («В горах 

ливень»). 

Р. Гамзатов «Лезгияр» («Лезгины»), «Дурнаяр» («Журавли»). 

М. Магомедов «Тапус» («Ларь»). 

М. Атабаев «Зи асир» («Мой век»). 

Ю. Базутаев «Маса жуьредин марф» («Весенний дождь»). 

Содержание обучения в 7 классе. 

Устное народное творчество. 

Халкьдин мецин эсерар. «Къванцин гада» («Каменный мальчик»). 

Эпос «Шарвили», «Город Гияр», «Шарвилидин веси» («Завещание Шарвили»). 

Лезгинские народные сказки. 

З. Эфендиев «Чуьхвер-Махсуб» («Чухвер Махсуб»). 

А. Ражабов «Къаних вил» («Жадный глаз»). 

Ф. Беделов «Бахтунал дуьшуьш хьайи лезги» («Встреча счастливого лезгина»). 

Литература XVIII-XIX веков.  



 
 

 

С. Кочхюрский «Зи чарх кьулухъ элкъвена» («Друзьям»). 

Л. Ахмед «Я залум хан» («Эй, жестокий Хан»). 

М. Али «ГьикIин?» («Что проводить?»). 

М. Сфи-эфенди «Буюр, зи дуст Мирзе Али!» («Мой друг Мирзе Али»), «Яйнахар» («Яйнах»). 

Е. Эмин «Гьарай, эллер!» («Ах, народ!»), «Дустариз» («Друзьям»). 

Г. Алкадарский«Куьгьне ханлар, беглер квадрин, элягъин...» («Старым князьям, правителям»). 

Литература ХVIII-ХIХ веков. 

Н. Шерифов «Самур», «Яру Аскер» («Красный солдат»). 

М. Эфендиев «Комсомолар» («Комсомольцы»). 

А. Фатахов «Зарбачи Гьасан» («Ударник Гасан»). 

Ш.-Э. Мурадов «Ватан» («Родина»), «Къуват хьурай!» («Пуст будет сила»). 

С. Мислимат «Лезгидин тIал» («Боль лезгина»). 

Ч. Касбуба «Яйлахда» («В яйлаге»), «Гуьзел гатфар» («Прекрасная весна»). 

М. Гаджиев «Са булахдай яд хъвайибур» («С одного родника пили воду»). 

Я. Яралиев «Агалай сандух» («Закрытый сундук»). 

Н. Мирзоев «Цацар алай цуьк» («Колючий цветок»). 

Б. Гаджикулиев «Заз эвера» («Позови меня»). 

Жамидин «Арада затI аваз хьуй» («Пусть будет…»). 

К. Казимов «Девирдин къван» («Камень эпохи»).  

К. Мусаев «Зи халкь» («Мой народ»), «Къуьзуьлгуьлрин дередин руш» («Девушка-цветочек 

оврага»). 

Р. Гаджиев «Диде ва дагълар» («Мать и горы»). 

А. Исмаилов «Кьулан вацI» («Река»). 

З. Кафланов «Хуьруьн нуькI» («Воробей»), «Зи рагарни, зи дагъларни...» («Мой горы…»). 

Литература других народов Дагестана. 

С. Курбан «Шиирар ва куьрпеяр» («Стихи»). 

М.-Э. Османов «Жумартвал ва намус» («Щедрость и совесть»). 

А. Гафуров «Зи уьмуьр» («Моя жизнь»). 

М. Хуршилов «Сулак – шагьид я» (Сулак свидетель). 

Б. Митаров «Дустариз хабар це» («Передай друзьям»). 

Содержание обучения в 8 классе. 

Творчество неизвестных писателей. 

К. Мелик «Гьамиша хьухь викIегь, кьегьал» («Будь всегда смелым»), «Вун бахтунин рекье хьухь» 

(«Будь всегда в дороге»). 

М. Кемер «Кузва, лагь, гум акъатиз» («Передай, что горит…»). 

Лезгинская литература XIII-XIX веков. 

М. Али «Къеледай» («С крепости»), «ЗатI туш» («Ничего»). 

М. Сфи-эфенди «Ярагъ Мегьамедаз» («Яраг Магомеду»). 

Е. Эмин «Бахтсузвал» («Несчастье»), «Къавумдиз» («Куму»). 

М. Али «Хандиз» («Правителю»), «Намерддиз» («Предателю»). 

Г. Алкадарский «Абумуслимаз кагъаз» («Письмо Абумуслиму»). 

А. Гаджи «Баку» («Баку»), «Гуьлемет» (Гюлемет). 

М. Нури «Гъурбат» («Чужбина»), «Дуьньядиз» («Миру»). 

Литература XX века.  

С. Стальский «Кафкъаз» («Кавказ»), «Гьарда вичикай хан ийида». («Каждый считает себя 

покровителем»). 

Г. Гаджибеков «Адетрин къармахра» («В когтях адатов»). 

Х. Тагир «Гьавадин пагьливан» («Воздушный пахливан»). 

А. Муталибов «Элжекар» («Перчатки»). 

З. Эфендиев «ЯркIижуван руш» («Дочь яркинца»). 

Н. Ахмедов «Кьве рикIин хиялар» («Мысли влюблённых»). 

А. Искендеров «Самур» («Самур»). 

М. Чаринов «Бубадин ватан» («Родина отца»). 

Х. Авшалумов «Зи душман зи къунши я» («Мой сосед – мой враг»). 

А.-В. Сулейманов «Танишди» («Знакомый»), «Пакаман хийирар» («Доброе утро»). 

Литература других народов Дагестана. 



 
 

 

К. Мирзе, «Хандиз жаваб» («Ответ покровителю»). 

М. Ахмед, «Шаир ва фекьи» («Поэт и мулла»). 

И. Алигаджи, «Гишин жанавурар хьиз» («Как голодный волк»). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Введение. 

Лезгинская литература второй половины XX века (1960-1985 годы). 

Произведения лезгинских писателей. 

Ш.-Э. Мурадов «Рагъ» («Солнце»), «Зул гьарай» («Осень»). 

К. Межидов «Дагълар юзазва» («Горы…»). 

А. Агаев «Лезгияр» («Лезгины»). 

А. Саидов «Уста Идрис» («Мастер Идрис»). 

М. Гаджиев «Ирид къаш» («Семь камней»). 

Б. Салимов «РикIикай риваят» («Баллада о сердце»). 

А. Мехман «Ватан я зи» («Моя Родина»). 

А. Махмудов «Веси» («Завещание»). 

И. Гусейнов «Къванер» («Камни»). 

Жамидин «Куьмекда чна» («Мы поможем»), «Валай кIани дуст авач» («Самый любимый друг»), 

«Тарифди алдатмишна» («Быть обманутым»). 

А. Алем «Суьгьуьрдин ялав» («Волшебная пламя»), «Рекьикай поэма» («Поэма о дороге»). 

К. Акимов «Ракъинин муг» («Гнездо солнца»). 

Х. Хаметова «СтIал ва къван» («Капля и камень»). 

А. Кардаш «Халкьдин чин» («Лицо народа»), «Алпан» («Алпан»). 

Литература других народов Дагестана.  

Р. Гамзатов «Эхиримжи къимет» («Последняя оценка»). 

М. Митаров «Гамарин устад» («Мастер ковров»). 

А. Абу-Бакар «Даргийрин рушар» («Даргинские девушки»). 

С. Увайсов «Инсан» («Человек»), «Девлет» («Богатство»), «Раб» («Иголка»). 

Ф. Бахшиев «ЦIай кьун» («Пламя…»). 

 Планируемые результаты освоения программы по родной (лезгинской) литературе на уровне 

основного общего образования. 

 В результате изучения родной (лезгинской) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 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 родной (лезгинской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 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, проявление интереса к познанию родного (лезгинского) языка и родной (лезгинской) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений 

лезгинской литературы и литературы народов Дагестана.  

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

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 лезгинской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



 
 

 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с 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 психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе правил 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, опираясь на примеры из литературных 

произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

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

литературных героев; 

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 и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений лезгинского фольклора и литературы, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 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 потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, 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, 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 осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии 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 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность 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 родной (лезгинской) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умение совместной 

деятельности. 

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 в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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 данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 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 

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 имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;  



 
 

 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других 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; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 

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

литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (лезгинской) 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 родной (лезгинской) литературы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Предметные результаты изучения родной (лезгинской) литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

понимать тематику и проблематику изученных произведений лезгинского фольклора и литературы, 

определять связь литературных произведений с эпохой их написания; 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею литературного 

произведения, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания произведения; 

выявлять в произведениях родной (лезгинской) литературы духовно-нравственные ценности, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанских народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (лезгинской) литературы, 

оценивать их эстетические качества; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно и выразительно 

читать; 



 
 

 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (лезгинского) языка, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести 

диалог о прочитанном. 

Предметные результаты изучения родной (лезгинской) литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать родное слово в его 

эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

понимать и определять тематику и проблематику изученных произведений лезгинского фольклора 

и литературы, определять связь литературных произведений с эпохой их написания;  

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

выявлять в произведениях родной (лезгинской) литературы духовно-нравственные ценности, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов Дагестана; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (лезгинской) литературы, давать 

собственную интерпретацию изученных литературных произведений, понимать авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно и выразительно 

читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (лезгинского) языка; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог о прочитанном, 

работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (лезгинской) литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

различать жанры фольклора и литературы, выявлять ключевые проблемы, отражённые в 

произведениях лезгинского фольклора и литературы, понимать связь литературных произведений с эпохой 

их написания, использовать сведения из истории при анализе произведения; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными способами 

(полный, выборочный, краткий); 

различать и характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

использовать литературоведческие понятия при анализе текста; 

пользоваться устной (монологической, диалогической) и письменной речью, составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию к книге, создавать творческие работы, пользоваться библиотечными 

фондами, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (лезгинской) литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею литературного произведения, 

проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений, понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, использовать сведения 

из истории при анализе произведения; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа), использовать литературоведческие понятия для характеристики (анализа) текста; 



 
 

 

выявлять особенности отображения духовно-нравственных ценностей родной (лезгинской) 

литературы и культуры в литературных произведениях, сопоставлять темы, идеи, сюжеты, геров родной 

литературы и литератур дагестанских народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (лезгинской) литературы, 

выражать своё отношение в виде устных и письменных высказываний, аргументировать свою позицию;  

давать интерпретацию изученных литературных произведений, понимать авторскую позицию; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (лезгинского) языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

понимать образную природу родной (лезгинской) литературы как явление искусства, понимать 

родное слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами 

для поиска дополнительной информации, написания творческих работ. 

Предметные результаты изучения родной (лезгинской) литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

понимать родную (лезгинскую) литературу как явление национальной культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознавать значимость чтения для личного 

развития;  

приёмам анализа художественных текстов с использованием литературоведческих понятий, 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений, понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

использовать сведения из истории при анализе произведения; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа); 

использовать разные виды чтения и пересказа, читать выразительно, по ролям;  

самостоятельно выбирать литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составлять самостоятельно краткую аннотацию к прочитанному; 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять план текста, работать с разными видами 

текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных текстов, 

писать отзыв на прочитанное произведение; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта, пользоваться библиотечными фондами, 

справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами для поиска дополнительной информации, 

подготовки творческих и проектных работ. 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (табасаранский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (табасаранский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(табасаранскому) языку, родной (табасаранский) язык, табасаранский язык) разработана для обучающихся, 

владеющихи (или) слабо владеющих родным (табасаранским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (табасаранскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (табасаранского) 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 родному (табасаранскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 



 
 

 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (табасаранскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Обучение родному (табасаранскому) языку на уровне основного общего образования направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающихся, развитие их 

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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

В содержании программы по родному (табасаранскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура», «Система языка», 

«Культура речи», «Функциональные разновидности языка. Текст». 

Изучение родного (табасаранского) языка направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на 

табасаранском языке; 

расширение знаний о специфике табасаранского языка, основных языковых единицах в 

соответствии с разделами науки о языке;  

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (табасаранского) языка, – 340 часов: 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 – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как основное средство общения между людьми. 

Язык и человек. Родной язык – основа существования народа. 

Речь устная и письменная. 

Функциональные разновидности языка. Текст. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Система языка. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Текст как единица синтаксиса. Виды текста. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные. 

Восклицательные предложения. Знак препинания в конце предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Второстепенные члены предложения: косвенное дополнение, определение, обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Звуки речи: гласные и согласные. Гласные. Согласные. Геминированные согласные. 

Алфавит. 

Орфограмма. 

Буквы я, ю, е и обозначаемые ими звуки. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы (ознакомление). 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 



 
 

 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Однокоренные слова. 

Корень, суффикс, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в корне слова. Разбор состава 

слова. 

Морфология. Орфография. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: значение, грамматические признаки. Роль существительного в предложении. 

Существительное в роли обращения в предложении. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Разумные и неразумные имена существительные. Категория грамматического класса 

имён существительных. Число имён существительных. Имена существительные, которые употребляются 

только в единственном числе. Имена существительные, которые употребляются только во множественном 

числе. Падежи имён существительных. Склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Отрицательные формы глагола и их правописание. Вспомогательные глаголы и их правописание. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Изменение глаголов по грамматическим классам (глаголы 

с показателями грамматического класса) и их согласование с именами существительными. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как средство общения между людьми. 

Табасаранский язык – один из государственных языков Республики Дагестан и язык 

межэтнического общения. 

Понятие о литературном языке. 

Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение). Диалог, виды диалога (диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями). 

Функциональные разновидности языка. Текст. 

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

способов и средств связи предложений в тексте.План текста. Описание внешности человека, помещения, 

природы и местности. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 

Система языка. 

Лексика и фразеология. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Исконно 

табасаранские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Лексический разбор слова. 

Словообразование. Орфография. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа слова и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: суффиксальный, словосложение, переход слова из одной 

части речи в другую, метатония, дезаффиксация. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Правописание сложных слов. 

Словообразовательные и морфемные словари. 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи.  

Склонение имён существительных. Типы склонения.  

Окончания падежей имён существительных. Образование имён существительных. Суффиксальный 

способ образования имён существительных. Сложные имена существительные, их правописание. 



 
 

 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Способы образования прилагательных. 

Склонение субстантированных прилагательных. Правописание прилагательных, заимствованных из 

русского языка. 

Имя числительное как часть речи, значение, грамматические признаки. Количественные и 

порядковые числительные. Использование числительных в устной и письменной речи. Изменение 

количественных числительных по грамматическим классам, числам и падежам. 

Изменение порядковых числительных по грамматическим классам и числам. 

Правописание числительных. 

Местоимение как часть речи. Использование местоимений вместо других частей речи. Виды 

местоимений. Личные местоимения. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как средство общения между людьми. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в языке на современном 

этапе его развития. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Формы функционирования современного табасаранского языка: литературный язык, наречия, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности. 

Функциональные разновидности языка. Текст. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание собственных 

текстов. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк). 

Система языка. 

Морфология. 

Глагол. Времена глагола. 

Виды глагола: глаголы, обозначающие однократное действие; глаголы, обозначающие постоянное 

или многократное действие; глаголы, обозначающие длительное действие. Образование глаголов. Роль 

причастия и деепричастия в образовании форм глагола. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола. Времена глаголов в изъявительном 

наклонении. Повелительное наклонение. Вопросительное наклонение. Запретительное наклонение. 

Сослагательно-условное наклонение. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, роль причастия в 

предложении. 

Образование причастий. Причастия настоящего времени. 

Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. Сочетание причастий с 

существительными по грамматическим классам и числам. 

Понятие о причастном обороте. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глаголов и наречий у деепричастий. 

Деепричастия настоящего времени, деепричастия прошедшего времени, их образование. Образование 

форм глагола при помощи деепричастий.  

Деепричастный оборот. 

Наречие как часть речи, значение и грамматические признаки. Разряды наречий: качественные 

(образа и способа действия), количественные (меры, степени и количества), места, времени, причины и 

цели. 

Непроизводные и производные наречия. Образование наречий. Правописание наречий. Различение 

наречий от других частей речи. 

Союзы как служебные части речи. Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и подчинительные.  

Правописание союзов. 



 
 

 

Частицы, общее понятие. Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие и 

смысловые (выражающие отрицание, усиление, вопрос, восклицание, сомнение, уточнение, выделение, 

ограничение, указание, смягчение требования). 

Правописание частиц. 

Послелоги. Употребление наречий в роли послелогов. Послелоги в составе послеложно-падежных 

форм. 

Междометия как особая группа слов. Морфологический анализ междометий. Использование 

междометий как средства создания экспрессии разговорной и художественной речи. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий в предложении. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык и речь: различия. 

Язык как средство общения между людьми. 

Функциональные разновидности языка. Текст. 

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Система языка. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Типы 

синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) (общее представление). 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания: наличие двух и более знаменательных слов, 

и подчинительной связи между ними.  

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

наречные. Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность.  

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

по эмоциональной окраске (восклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Нормы 

построения простого предложения, использования инверсии. Логическое ударение.  

Виды простых предложений по наличию главных членов (односоставные, двусоставные, 

трехсоставные). Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалогической речи, 

интонация неполного предложения. 

Трехсоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее, сказуемое и прямое 

дополнение как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения прямого дополнения. 

Второстепенные члены предложения.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. Приложение как особый вид определения.  

Косвенное дополнение как второстепенный член предложения.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

образа действия, причины и цели). 

Виды предложений по составу. Односоставные и двусоставные предложения, их грамматические 

признаки.  

Виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без подлежащего, предложение 

без прямого дополнения, обобщённо-личные и назывное предложения).  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложения с однородными членами с союзами. 

Однородные и неоднородные определения. 



 
 

 

Знаки препинания при однородных членах. Однородные члены предложения с обобщающими 

словами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с обобщающими словами.  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Место обращения в 

предложении. Выделение обращения в устной и письменной речи. 

Предложения с вводными словами. Вводные предложения. Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. 

Предложения с междометиями.  

Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. Обособление. 

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.  

Обособленное приложение. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура.  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Обогащение и развитие табасаранского языка при помощи русского языка. 

Роль табасаранского языка в развитии национальной культуры. Специалисты-языковеды по 

табасаранскому языку, их труды. 

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

Функциональные разновидности языка. Текст. 

Текст и его основные признаки (обобщение). 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

(обобщение). 

Система языка. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонациионное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами. Знаки препинания между частями сложносочиненных 

предложений 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом предложении. Главное и 

зависимое предложения. Соединение частей сложноподчиненных предложений с помощью союзов и 

союзных слов. Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. 

Придаточные обстоятельственные предложения: места, времени, образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчиненные предложения с двумя или более придаточными. 

Сложноподчиненные предложения причастные и деепричастные обороты.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными подлежащего.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными косвенного дополнения.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.  

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Виды бессоюзных сложных предложений. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  



 
 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения.  

Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Цитирование.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы постановки знаков 

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

Планируемые результаты освоения программы по родному (табасаранскому) языку на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения родного (табасаранского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на родном (табасаранском) 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 родном 

(табасаранском) 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, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли родного (табасаранского) языка в жизни народа, проявление интереса к 

познанию родного (табасаранского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к родному (табасаранскому) языку, к достижениям своего народа 

и 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-нравственного воспитания: 

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 других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства 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, 

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

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 



 
 

 

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

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

в том числе правил 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 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 родном (табасаранском) языке, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 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) 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, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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; 

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; 

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 родного (табасаранского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

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), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых 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: 

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; 

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; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

письменных текстах на родном (табасаранском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (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 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; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



 
 

 

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); 

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. 

Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

раскрывать понятия «государственный язык» и «родной язык»; 

осознавать роль родного языка в жизни общества и человека, красоту, богатство, выразительность 

табасаранского языка; 

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; 

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

художественной литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков; 

проводить фонетический анализ слов; 

применять знания о правилах правописания (в том числе применять знание о правописании букв, 

обозначающих геминатов, букв ъ, ь, е, ё, ю, я); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и омонимы; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

использовать лексические словари (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, суффикс, окончание), выделять основу слова; 

находить чередование гласных и согласных звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и при 

правописания; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-грамматическому 

значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать имена существительные и глаголы; 

проводить частичный морфологический анализ имён существительных и глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имён существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

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



 
 

 

определять глаголы с классными показателями и без классных показателей; 

соотносить начальную форму (масдар) и временные формы глагола; 

распознавать временные формы глагола; 

осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем временах, изменяя 

глаголы по временам и числам; 

проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетание в предложении, анализировать его структуру, устанавливать смысловую 

связь в словосочетании; 

определять границы предложения с использованием основных признаков; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое, и прямое дополнение; 

находить второстепенные члены предложения и определять их типы; 

находить обращение в тексте, объяснять его отличие от подлежащего; 

различать простые и сложные предложения по количеству грамматических основ; 

составлять сложные предложения в соответствии с их схемами; 

выделять прямую речь и слова автора; 

расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

иметь представление о диалоге; 

проводить синтаксический разбор предложения (в рамках изученного). 

Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

характеризовать функции табасаранского языка как одного из государственных языков Республики 

Дагестан и языка межэтнического общения; 

создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения 

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

рассуждение); 

создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями; 

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

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

составлять план текста; 

создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, 

местность; 

характеризовать особенности официально-делового стиля; 

создавать и анализировать тексты официально-делового стиля (заявление, расписка); 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно табасаранские 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);  

распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения, характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари; 

распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове, выделять производящую 

основу; 

определять способы словообразования (суффиксальный, словосложение, переход из одной части 

речи в другую, метатония, дезаффиксация);  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, сложных и сложносокращённых слов; 

распознавать имена существительные, имеющие форму только множественного числа и имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа; 

определять падеж имени существительного; 

иметь представление о правописании падежных окончаний имён существительных; 



 
 

 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные; 

распознавать особенности склонение субстантированных прилагательных; 

иметь представление оправилах написания прилагательных, заимствованных из русского языка; 

производить морфологический разбор имён прилагательных; 

распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного, 

различать разряды имён числительных по значению, по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, синтаксических функций 

числительных;  

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой речи; 

правильно употреблять количественные числительные, распределительно-разделительные 

числительные, собирательные числительные, числительные приблизительного счёта, дробные 

числительные; 

соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, склонять местоимения, характеризовать особенности их склонения, синтаксических 

функций, роли в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями табасаранского речевого 

этикета, соблюдать нормы правописания местоимений; 

характеризовать причастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия прошедшего, общего и будущего времени; 

выявлять путём наблюдений особенности склонения причастий; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике; 

конструировать причастные обороты, определять роль причастия в предложении; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

распознавать деепричастия прошедшего и общего времени; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

характеризовать язык как развивающееся явление; 

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить соответствующие примеры; 

объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе его развития; 

определять типы текстов; 

создавать текст на основе исходного; 

описывать предметную и сюжетную картины с использованием необходимых языковых средств; 

распознавать тексты публицистического стиля; 

называть грамматические свойства инфинитива (целевой формы) глагола, выделять его основу; 

распознавать понудительные формы глагола, глаголы длительного вида; глаголы, обозначающие 

многократные действия; 

осознанно употреблять составные (аналитические) формы настоящего, будущего и прошедшего 

времени; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, повелительном, 

вопросительном и условном наклонении; 

применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами; 

проводить морфологический разбор глаголов;  

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 анализ наречий, применять это умение в речевой практике; 

применять правила слитного и дефисного написания наречий;  

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

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

и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи;  

различать разряды частиц по значению, по составу;  

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте;  

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать послелог как служебную часть речи;  

определять падежную форму именных частей речи в составе послеложно-падежных форм; 

анализировать послелоги в аспекте их строения и происхождения; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 

объяснять роль междометий в речи; 

проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

иметь представление об табасаранском языке; 

извлекать информацию из различных источников; 

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; 

создавать тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика); 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные;  

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание;  

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи;  

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности; 

распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, прямого дополнения, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии;  

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; косвенное дополнение, виды обстоятельств); 

распознавать виды предложения по составу, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов;  



 
 

 

различать виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без подлежащего, 

предложение без прямого дополнения, обобщённо-личное и назывное предложения); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений;  

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;  

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

бессоюзная связь);  

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных членах; 

распознавать предложения, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями; 

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. 

Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека; 

осознавать выразительность, богатство родного языка; 

осознавать роль табасаранского языка в развитии национальной культуры; 

определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь; 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной литературы; 

анализировать текст: определять и тему, и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания; 

определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; 

характеризовать отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка; 

выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка и другими функциональными стилями; 

создавать тексты научного стиля; 

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; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи; 



 
 

 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

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 придаточными определения, подлежащего, прямого и косвенного дополнения, и 

обстоятельства (образа действия, места, времени, причины и цели, условия и уступки); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания 

в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи; 

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (табасаранская) литература».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (табасаранская) литература» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной 

(табасаранской) литературе, родная (табасаранская) литература, табасаранская литература) разработана 

для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (табасаранским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(табасаранской) литературе. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (табасаранской) литературы, 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 родной (табасаранской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родной (табасаранской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Табасаранская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, смыслов, 

духовно-нравственных представлений, содействует познанию и усвоению жизненной философии 



 
 

 

табасаранского народа, участвует в формировании национального самосознания, самоидентификации и 

общероссийского гражданского сознания обучающихся.  

Изучение родной (табасаранской) литературы способствует познанию жизни и моделированию 

действительности, создаёт при помощи изобразительно-выразительных средств художественную картину 

мира и вызывает определённое отношение к ней, обладает высокой степенью эмоционального 

воздействия.  

Изучение родной (табасаранской) литературы направлено на воспитание читателя, осознающего 

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего личностного развития, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Изучение родной (табасаранской) литературы обеспечивает освоение обучающимися произведений 

табасаранской литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с использованием принципов 

единства художественной формы и содержания, создание условий для развития национального 

самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения системных знаний об истории, языке, 

культуре, мировоззрении, менталитете, философии народа. 

Программа по родной (табасаранской) литературе построена на основе сочетания проблемно-

тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для каждого 

класса включает произведения фольклора, табасаранской классики и современной литературы. 

В содержании программы по родной (табасаранской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: устное народное творчество, произведения табасаранских писателей, литература 

народов Республики Дагестан. 

Изучение родной (табасаранской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, 

способной, осознавая свою принадлежность к родной культуре, уважительно относиться к литературе 

народов Республики Дагестан, культурам других народов; 

освоение знаний о родной (табасаранской) литературе, её духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, выдающихся произведениях табасаранских писателей, их жизни и творчестве, произведениях 

родной литературы, формирование умения читать и анализировать произведение, опираясь на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения художественных текстов 

табасаранской литературы, эстетической восприимчивости к произведениям литературы народов 

Республики Дагестан, умение сопоставлять их с художественными произведениями родной литературы, 

выявлять сходство и различия, обусловленные особенностями образно-эстетической системы, развитие 

устной и письменной речи; 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (табасаранской) литературы – 170 

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), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Введение.  

Литература как искусство слова. От фольклора к литературе. Роль устного народного творчества в 

становлении письменной табасаранской литературы. 

Государственные символы Республики Дагестан: герб, флаг, гимн. 

Устное народное творчество. 

Табасаранские народные сказки: «Аслан ва нежбер» («Лев и крестьянин»), «Кьюр хялижв» («Два 

кунака»), «Сулан аьмлар» («Хитрости лисы»), «Квасагайин кьант1а йиц» («Бык Квасаги»). 

Песни: «К1ару гату темпел гату» («Черный кот-лентяй»), «Сумчрин мяълийир» («Свадебные 

песни»), «Кавха» («Староста»), «Дадайиз шуран дерди» («Для матери горе дочери»).  

Литературные сказки:Ш. Казиев «Хъинцамегьмер» («Кинцамегмер»), Ш. Шахмарданов «Арфани-

Афни» («Огурец-гулец»), Ю. Базутаев «Ватан» («Родина»).   

Произведения табасаранских писателей. 

А. Джафаров «Хлинцар кайи зиянкар» («Крылатый браконьер»), «Марччлихънин ихтилат» 

(«Рассказ чабана»), «Чру палтар али швеъ» («Медведь в зелёной одежде»), «Йиччв айи гъарзар» 

(«Медовые скалы»). 



 
 

 

М. Шамхалов «Улдугну гъибихъу бахт», («Случайно найденное счастье»), «Баркаллудар» 

(«Благодарные»), «Биц1и ватанпервер» («Юный патриот»). 

Б. Митаров «Живанариз» («Молодым»). 

Э. Ханмагомедов «Абайин васият» («Завещание отца»). 

П. Асланов «Теклиф» («Приглашение»). 

Ш. Шахмарданов «Гатдин чиркв» («Котенок»). 

А. Ахмедов «Хьадукар» («Весна»). 

Э. Ашурбекова «Дишагьлийин аьрза» («ЖалоА. Абдурахманов, «Китаб» («Книга»), «Йиз дагълу 

Ватан» («Моя горная Родина»). 

А. Абдурахманов «Китаб» («Книга»), «Йиз дагълу Ватан» («Моя горная Родина»). 

Литература других народов Дагестана.  

К. Саид «Мурсалхандиз нянат» («Проклятие Мурсал-хану»), «К1ару йигъ» («Черный день»), «Йиз 

чарх кьяляхъ илт1ибк1нуки» («Моё колесо обратно повернулось»).  

С. Сулейман «Бахтавар йигъар аьгъдайхьуз» («Не знали мы счастливых дней»),  

А. Иминагаев «Фягьлайин уьмур» («Жизнь рабочего»), «Нивк1си гъушу читин вахтар» («Как сон 

ушли тяжёлые времена»). 

М.С. Яхьяев «Салават» («Салават»). 

Н. Юсупов «Мялум дару солдтикан баллада» («Баллада о неизвестном солдате»). 

М. Аминов «К1ваълан гъягъдар читин йигъар» («Не забудутся тяжёлые дни»),  

М. Магомедов «Табут» («Ларь»).  

Содержание обучения в 6 классе.  

Устное народное творчество.  

Вводное занятие по устному народному творчеству. 

Табасаранские народные сказки. «Ургур чвуччвун гъала» («Крепость семи братьев»). 

Табасаранские народные песни. «Таригъули» («Таригули»), «Бабан дерди» («Горе матери»). 

Литературные сказки. Г. Цадаса «Фил ва зимз» («Слон и Муравей»),И. Шахмарданов «Кьюрдуз 

гьязур дарши кьюл» («Мышь, которая не подготовилась к зиме»), К. Рамазанов «Ч1амччна арф» («Муха и 

Пчела»), «Бит1на сул» («Змея и лиса»).  

Произведения табасаранских писателей. 

А. Жяфаров «Москва» («Москва»), «Чйир» («Сестры»). 

М. Шамхалов «Киндайин байвахтнан йигъар» («Юные годы Киндая»), «Снайпер Аьбдуллагь» 

(«Снайпер Абдуллах»), «Наши гьаму тарин эйси?» («Где хозяин этого тара?»), «Уьл» («Хлеб»). 

Ш. Казиев «Барсик1айин булагъ» («Родник Барсикай»), «Гвач1ин» («Утро»),  

Ш. Шахмарданов «Солдтин дада» («Мать солдата»). 

П. Асланов «Байвахтнан хьадукар» («Весна молодости»).  

А. Ахмедов «Хьадукран мяъли» («Весенняя песня»), Аьхиримжи кагъаз» («Последнее письмо»), 

«Йишвандин гюрюшмишар» (Ночные встречи»), «Гьюлихъ» («На море»). 

Литература других народов Дагестана. 

О. Батирай «Игитрикан мяъли» («Песня о герое»). 

И. Каза «Душман ханариз» («Врагам-ханам»), «Дарап1ри» («Пусть не делают»).  

К. Шаза «К1ван гьарай» («Зов сердца»), «Урччвуразу жвуванури, жарари» («Бьют свои и чужие»), 

«Веледдиз» («Ребёнку»).  

Р. Гамзатов,«Кьарнийир» («Журавли»), «Вера Васильевна».  

Содержание обучения в 7 классе. 

Устное народное творчество.  

Табасаранские народные сказки: «Гьюрмат палтариз ваъ, адмийиз дап1ну ккун» («Уважать надо не 

одежду, а человека»), «Гъисханумна Фатмаханум» («Кисханум и Фатмаханум»). 

Табасаранские народные песни. «Бендар» («Куплеты»). 

Произведения табасаранских писателей. 

Б. Митаров «Хабар тув ихь дустариз» («Сообщи друзьям»), («Хъял алдадабгъди хътакидарза») («Не 

отступлюсь, пока не отомщу»). 

К. Рамазанов «Кьюбпи мертеба» («Второй этаж»). 

Ш. Казиев «Вахтнан суал» («Вопрос времени»), «Бабан ч1ал» («Родной язык»), «Бабаз» 

(«Матери»), «Йипа узуз» («Скажи мне»), «Родник Барсикай», «Утро», «Думурхил», «Звезда Думурхила». 

Ю. Базутаев «Вичар» («Яблоки»). 

И. Шахмарданов «Солдтин нивк1» («Сон солдата»), «Фронтдин ц1арар» («Линии фронта»).  



 
 

 

М. Шамхалов «Хил алдабгъ» («Прости»).  

А. Жафаров «Таригъули» «(Таригули»), «Дарч1иди кивур» («Живых не хоронят»).  

А. Сефикурбанов «Дагълариъ хьадукар» («Весна в горах»), «Мархь» («Дождь»), «Гвач1ин шула» 

(«Наступает утро»). 

Ш. Шахмарданов «Чюнгюр» («Чунгур»). 

Литература других народов Дагестана. 

С. Курбан «Масу тувнайи меседу» («Проданная Меседу»). 

А. Гафуров «Йиз уьмур» («Моя жизнь»). 

М. Хуршилов «Сулак шагьид ву» («Сулак свидетель»). 

А. Саидов «Йифун п1ап1хар» («Снежные папахи»), «Шубур игит» («Три героя»). 

Содержание обучения в 8 классе. 

Произведения табасаранских писателей. 

Творчество неизвестных писателей. 

«Бахтсуз» («Несчастный»), «Табасаран» («Табасаран»). 

Табасаранская литература XIII – XIX веков.  

К. Мирза «Хандиз жаваб» («Ответ хану»), «Ашукь бюлбюл» («Ашуг Соловей»). 

У. Датильский «Я касиб» («Бедняк»). 

Ж. Кандикский «Аьхир диван шул ппаччагьдин» («Придёт конец правителю»),  

М. Халагский «Гьарай, дустар, учвуз гьарай» («Крик друзьям»). 

Табасаранская литература XIX – XXI веков. 

Б. Митаров «Гъалибвалин завар рахри» («Пусть гремит гром Победы»), «Гъургъушум убзри завуъ, 

убгура дюн'я» («Пламенем горит земля»), «Душман терг ап1урхьа» («Выгоним врага»). 

М. Шамхалов«Дагълариъ т1урк1бар («Взрывы в горах»). 

М. Митаров «Ифдин гъарзар» («Кровавые скалы»). 

И. Шахмарданов «Мюрхюн гьар» («Берёзовое дерево»), «К1ваин илмийиз» («Помню»), «Гьаз-вуш 

аьхиримжи вахтна» («Почему-то в последнее время»). 

Ю. Базутаев «Хулар» («Дома»). 

А. Ахмедов «Гвач1ин» («Утро»). 

Ш. Казиев «Руг ва рюкъ» («Земля и пепел»).  

Литература других народов Дагестана. 

Е. Эмин «Агь, уьмур» («Ох ты жизнь»), «Васият» («Завещание»). 

М. Ахмед «Къубачийин жигьил устйирин мяъли» («Песня кубачинских мастеров»), «Юк1в хътарди 

лихру ксар» («Не от души работающие люди»). 

И. Алигаджи «Гашун жанаврарси» («Как голодные волки»). 

А. Салаватов «Уьру партизнар» («Красные партизаны»). 

А. Аджаматов «Уьмриз» («Для жизни»), «Гьар» («Дерево»), «Сес ву ширин» («Сладкий голос»). 

Х. Авшалумов «Йиз душман – йиз гъунши» («Мой враг – мой сосед»).  

Содержание обучения в 9 классе. 

1. Введение. 

Табасаранская литература второй половины XX века. 

Произведения табасаранских писателей. 

М. Митаров«Устад» («Мастерица»). 

А. Агададашев «Уьмрин къайда» («План жизни»), «Фунур вувуз гирами» («Кто тебе роднее»). 

К. Рамазанов «Хъухърумарт1ан мархь лазим ву» («Чем гром, дождь нужен»),  

З. Дашдемиров «Йиз фикрар» («Мои мысли»), «Насигьят» («Пожелание»). 

Б. Раджабов «Ватан» («Родина»), «Уьмур» («Жизнь»), «Уьл» («Хлеб»). 

А. Гаджиибрагимов «Гъизил айи тавра» («Сумка с золотом»). 

А. Рашидов «Яшамиш хьуб ужуб ляхин ву» («Жить – хорошо»). 

П. Касумов «Литературайин дарснаъ» («На уроке литературы»). 

Г. Гусейнов «Гъизил» («Золото»). 

П. Асланов «Кьисмат» («Судьба»), «Аьхюр» («Старший»), «Рубасдихь» («Возле Рубаса»). 

Ш. Шахмарданов «Жихрин гьар» («Грушевое дерево»). 

Г. Таибов «Рубдин тикйирикан баллада» («Баллада о кусках иголки»), «Деллу нир» («Дурная 

река»), «Му фу гъабши» («Что это такое»). 

А. Ахмедов «Инсан» («Человек»), «Буржи» «Долг». 

Г. Умарова «Йигъ-йишв» («День и ночь»), «Гьисснан хилар» («Чувствительные руки»). 



 
 

 

М. Курбанов «Уьмур» («Жизнь»), «Жил» («Земля»), «Мукьмарин шагь» («Повелитель музыки»). 

Г. Абдурахманов «Багъри гъулаз» («В родное село»), «Ччвуччвун гюмбет» («Могила брата»). 

С. Кюребекова «Йиз йирси гъул» («Мое старое село»). 

Б. Раджабов «Йиз юк1в, йиз юк1в» («Сердце мое, сердце мое»). 

Г. Гусейнов «Гъизил» («Золото»).  

П. Асланов «Кьисмат» («Судьба»), «Аьхюр» («Старший»), «Рубасдихь» («Возле Рубаса»). 

Э. Ашурбекова «Дишагьлийин аьрза» («Жалоба женщины»), «Мухриъ гюзел гафарин кунц1» («В 

груди букет красивых слов»), «Йиз жилин кьял» («Середина моей земли»), «Кьут1кьли гафар» («Горькие 

слова»), «Гъван ибшруган» («Когда камень плачет». 

Литература других народов Дагестана. 

Ю. Хаппалаев «Сабпи изан» («Первый сбор»). 

Р. Гамзатов «Урусатдин эскрар» («Советские солдаты»).  

А. Абу-Бакар «Дарги шубар» («Даргинские девушки»). 

Планируемые результаты освоения программы по родной (табасаранской) литературе на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения родной (табасаранской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 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 родной (табасаранской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 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, проявление интереса к познанию родного (табасаранского) языка и родной (табасаранской) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений 

табасаранской литературы и литературы народов Дагестана.  

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

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 табасаранской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



 
 

 

осознание ценности жизни с 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 психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе правил 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, опираясь на примеры из литературных 

произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

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

литературных героев; 

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 и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений табасаранского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 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 потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, 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, 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 осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 



 
 

 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, 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;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность 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 родной (табасаранской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

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 в рассматриваемых 

литературных текстах, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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 данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы 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 устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 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 

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 имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других 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; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 



 
 

 

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

литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (табасаранской) 

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 родной (табасаранской) литературы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Предметные результаты изучения родной (табасаранской) литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

понимать тематику и проблематику изученных произведений табасаранского фольклора, 

табасаранских писателей, понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в 

них нравственные ценности; 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания произведения; 

выявлять в произведениях родной (табасаранской) литературы духовно-нравственные ценности, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанских народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (табасаранской) литературы, 

оценивать их эстетические качества; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (табасаранского) языка, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести 

диалог о прочитанном. 

Предметные результаты изучения родной (табасаранской) литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений; 

понимать и определять тематику и проблематику изученных произведений табасаранского 

фольклора, табасаранских писателей, понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять в них нравственные ценности;  

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 



 
 

 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

выявлять в произведениях родной (табасаранской) литературы духовно-нравственные ценности, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями русского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (табасаранской) литературы, 

давать собственную интерпретацию изученных литературных произведений, понимать авторскую 

позицию и высказывать своё отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (табасаранского) языка; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог о прочитанном, 

работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (табасаранской) литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

различать жанры фольклора и литературы, понимать ключевые проблемы, отражённые в 

произведениях табасаранского фольклора, табасаранских писателей, понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, использовать сведения из истории при анализе произведения; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными способами 

(полный, выборочный, краткий); 

различать и характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа), использовать литературоведческие понятия для характеристики (анализа) текста; 

пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию к книге, создавать творческие работы, пользоваться библиотечными 

фондами, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами. 

Предметные результаты изучения родной (табасаранской) литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений, понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

использовать сведения из истории при анализе произведения; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа), использовать литературоведческие понятия для характеристики (анализа) текста; 

выявлять особенности отображения духовно-нравственных ценностей родной (табасаранской) 

литературы и культуры в литературных произведениях, сопоставлять темы, идеи, сюжеты, геров родной 

литературы и литератур дагестанских народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (табасаранской) литературы, 

выражать своё отношение в виде устных и письменных высказываниях, аргументировать свою позицию; 

давать собственную интерпретацию изученных литературных произведений, понимать авторскую 

позицию и формулировать своё отношение к ней; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (табасаранского) языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

понимать образную природу родной (табасаранской) литературы как явление искусства, понимать 

родное слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений; 

совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, 

словарями, интернет-ресурсами. 



 
 

 

Предметные результаты изучения родной (табасаранской) литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

понимать родную (табасаранскую) литературу как явление национальной культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознавать значимость чтения для личного 

развития;  

приёмам анализа художественных текстов с использованием литературоведческих понятий, 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, проблематику, основной конфликт, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений, понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

использовать сведения из истории при анализе произведения; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы анализа); 

использовать разные виды чтения и пересказа, читать выразительно, по ролям;  

самостоятельно выбирать литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составлять самостоятельно краткую аннотацию к прочитанному; 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять план текста, работать с разными видами 

текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных текстов, 

писать отзыв на прочитанное произведение; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта, пользоваться библиотечными фондами, 

справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами для поиска дополнительной информации, 

подготовки творческих и проектных работ. 

 

2.11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительная записка. 

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

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Программа по 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 

учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по 

иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного 

общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному 

(английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 

языковых навыков, представленных в федеральной рабочей 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  

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 к культуре, 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; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

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. 

Содержание обучения в 5 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

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



 
 

 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 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. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

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

(невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с 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. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 



 
 

 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

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

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

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: 

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

решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 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. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

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

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа. 

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

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание 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). 

Основные способы словообразования: 

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); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 



 
 

 

префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание 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. 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики 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. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

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

Компенсаторные умения. 

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

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

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

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 



 
 

 

праздники, традиции, обычаи). 

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

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

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

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

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение 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.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, 

таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование. 

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

(невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

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 том числе рассказ, сказка, 

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

личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

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

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера 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. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

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

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

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

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание 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). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), 

-ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 



 
 

 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 

Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения. 

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

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

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

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

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 



 
 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

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

спортсмены. 

Говорение. 

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 ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование. 

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

(невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 



 
 

 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

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

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

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

решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера 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. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

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

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

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

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

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). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи суффиксов: 

-ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 



 
 

 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе 

«В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения. 

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

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержание обучения в 8 классе. 



 
 

 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

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

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

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

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

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

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

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование. 

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

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 



 
 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 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. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

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

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

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

кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

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

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 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). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

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.). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола, be/get used to + инфинитивглагол, be/get used to do-

ing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to 

stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 



 
 

 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики 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. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов 

поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения. 

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 значении незнакомых слов 

с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

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

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с 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. 

Средства массовой информации (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 обосновывать её, высказывать своё 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и 

(или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, 

до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 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; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование. 

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

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 



 
 

 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст 

(его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

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

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 



 
 

 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

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

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание 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). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/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.). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) 

и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 



 
 

 

Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в 

рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

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

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения. 

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. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения 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: 

гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

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

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

физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

человека; 

трудового воспитания: 

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

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 интересов, и потребностей; 

экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

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, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



 
 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 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), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся 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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать 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; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы 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; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 

обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, 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 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 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; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

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); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 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) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 



 
 

 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять тему 

текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое 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 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 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: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в 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; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 



 
 

 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, 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) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 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 с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

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 помощью суффиксов -ness, -ment, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 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; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 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) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 



 
 

 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего 

текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 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 устной и письменной речи 1050 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от 

имени существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 



 
 

 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to 

stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

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) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор 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 

(объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

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 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 усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения 

основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия 

с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка, 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. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 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 для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС ООО. В 

программе по математике учтены идеи и положения концепцииразвития математического образования в 

Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственныеформыи количественныеотношения(отпростейших, усваиваемыхв 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 механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая 

и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений инаглядного 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. 

Приоритетнымицелямиобучения математикев 5–9 классахявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическаяфигура,переменная,вероятность,функция),обеспечивающих 



 
 

 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознанию 

взаимосвязи математики иокружающегомира,пониманиематематики какчасти общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных 

предметов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкематематики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления»,«Алгебра» («Алгебраические выражения»,«Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствииссобственнойлогикой, однако ненезависимо 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 математическимипонятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдениемпринципапреемственности, ановыезнаниявключалисьвобщуюсистему 

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 

традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5–6классах–курса 

«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровнеосновного общего образования, – 952часа: в 5классе – 170часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 7 классе– 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часовв неделю), в 

9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений 

науки,осознаниемважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного; 

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: 

ориентациейв деятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач вобласти 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,повышениюуровня 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивныхпроцессовобучающихся (освоение методов познанияокружающего мира, применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 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 достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в 

новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть 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; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемыезадачи 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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частьуниверсальных коммуникативных 

учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи и полученным результатам; 

в ходеобсуждениязадавать вопросыпо существуобсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство 

позиций,вкорректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместной 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. 

Универсальныерегулятивные действияобеспечивают формированиесмысловых 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 собственныхвозможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 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 иусловиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по 

годамобученияврамкахотдельныхучебныхкурсов:в5–6классах–курса 

«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 



 
 

 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах (далее соответственно 

– программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6 классахявляются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений.Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными 

дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными 

дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного примененияновой записипри изучении другихпредметов и при практическом использовании. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения 

и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, 

в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей 

между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

Особенностьюизучения положительныхиотрицательныхчиселявляетсято, что они также могут 

рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные 

числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 

действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными 

понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы 

решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

переборомвозможныхвариантов,учатсяработать синформацией,представленнойв форметаблиц или 

диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтическихалгебраическихпредставлений.Буквакаксимволнекоторого числав зависимостиот 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, 

формул,вчастностидлявычислениягеометрическихвеличин,вкачестве«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 осуществляетсянанаглядно-

практическомуровне,опираетсянанаглядно-образноемышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, 

эксперименту,моделированию.Обучающиесязнакомятсясгеометрическимифигурами 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. 

Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», которыйвключает арифметический материалинагляднуюгеометрию,а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Общее число часов, рекомендованныхдляизученияматематики, –340часов:в 5 классе – 170 часов (5 

часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряднатуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционной системы счисления. 

Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. 

Использованиебукв для обозначениянеизвестного компонентаизаписисвойств 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)сложенияиумножения,распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение 

дробей. 

Сложениеивычитаниедробей. Умножениеиделениедробей, взаимно-обратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решениетекстовыхзадачарифметическим способом.Решениелогическихзадач. 

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. 

Решениеосновныхзадач на дроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 



 
 

 

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. Построениеконфигураций 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). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. Единицыизмеренияобъёма. Содержание обучения в 6 

классе. 

Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление 

натуральных чисел. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнениеи 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 

действияи числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 

Положительныеиотрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатнойплоскости. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 



 
 

 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной 

сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника,транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение 

длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,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 обученияв 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. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния, 

времени,скорости,выражатьодниединицывеличинычерез другие. 

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 иплощадьквадрата, 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. 

Вычислятьобъём куба, параллелепипедапозаданным измерениям,пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактических ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 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. 

Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,выпол

нятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаоснове свойств арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломи изображать числа точками 

на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтой 

точки. 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. Числовые и буквенные 

выражения. 

Пониматьи употреблятьтермины,связанныесзаписьюстепени числа,находить 



 
 

 

квадрати кубчисла,вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорции иотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственныхфигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, 

развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах (далее соответственно – 

программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования 

в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности 

мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа 



 
 

 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико- 

множественный язык. В связи сэтим в программуучебного курса «Алгебра»включены 

некоторыеосновылогики,представленныево всехосновныхразделахматематического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. 

Содержательной и структурной особенностью учебного курса 

«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретениюпрактических 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. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний–«Алгебраическиевыражения»и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построенияматематическихмоделей,описанияпроцессовиявленийреальногомира.Взадачиобучения алгебре 

входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра»,– 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 (3 часа в 

неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. 

Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральных 

чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. Алгебраические 

выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значенияпеременных. Представление зависимости междувеличинамив виде формулы. Вычисления 

по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы иквадрат разности. Формула разности квадратов. 



 
 

 

Разложение многочленов на множители. 

Уравнения инеравенства. 



 
 

 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых 

задач с помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумя 

точкамикоординатнойпрямой. 

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. Линейнаяфункция,еёграфик.Графикфункции

.Графическоерешение 

линейныхуравнений исистемлинейныхуравнений. 

Содержаниеобученияв8классе. Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. Алгебраические выражения. 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, делениеалгебраическихдробей. Рациональныевыраженияиих преобразование. 

Уравнения инеравенства. 

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 системлинейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции. 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции. 

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. Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечныедесятичныедроби. 

Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравненияи неравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением 

на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй степени. 



 
 

 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя переменными. 

Функции. 

Квадратичнаяфункция,еёграфики свойства.Парабола,координатывершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графикифункций: ,иих 

свойства. 

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 обученияв 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 частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральнымипоказателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,раскрытиемскоб

ок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя,группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения инеравенства. 

Решать линейные уравнения соднойпеременной,применяяправилаперехода от исходного уравнения 

к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

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 обученияв 8 классе. 

Числаивычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения инеравенства. 

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, 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. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

описыватьсвойствачисловойфункциипоеё графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 9 классе. 

Числаивычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметические действиясрациональнымичислами,сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравненияи неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 



 
 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системыдвух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположениенакоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида: 

, в 

зависимостиотзначенийкоэффициентов,описывать свойствафункций. 

Строитьиизображать схематически графики квадратичныхфункций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

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. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах (далее соответственно 

– программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

цельюобеспечить 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 кложным, 

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,описыватьсловамичертёжилирисунок,найтиплощадьземельного участка,рассчитать необходимую 

длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач 

практического характера обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных 

ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных 

умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко виднывтемах«Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделысодержания: «Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразованияподобия». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Геометрия»,– 204 часа: в7 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). 



 
 

 

Содержаниеобучения в7классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 

30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности 

треугольника. 

Содержаниеобучения в8классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции. Центрмасстреугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площадитреугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

 

задач. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основное 



 
 

 

тригонометрическоетождество.Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

Содержаниеобучения в9классе. 

Синус, косинус, тангенс 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.Подобиесоответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностив 

координатах,пересечениеокружностейипрямых. Методкоординатиего 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 обученияв 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую 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. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний отточек одной прямой до точек 

другой прямой. 

Решатьзадачи наклетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах 

с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметраокружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находитьеё центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, 

что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 



 
 

 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)в решении задач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьих 

свойстваприрешениигеометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесаитеоремойопропорциональныхотр

езках,применятьихдлярешенияпрактическихзадач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанныхуглах, 

углахмеждухордами (секущими)и углемеждукасательнойи хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, 

где необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 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 в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающеммире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведенииотрезков 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 вычислятьплощадь 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). 

 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–

9классах(далеесоответственно–программаучебногокурса«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс). 

Пояснительнаязаписка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, 

как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому 

человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 



 
 

 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том 

числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в 

том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический 

фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

дляформированиянавыков работы синформацией:отчтенияи 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 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 

имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествамииосновнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримеры 



 
 

 

применения для решения задач, а также использования в других математическихкурсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входятразделы:«Представлениеданных иописательнаястатистика»,«Вероятность», 

«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Вероятность истатистика», –102часа:в 7классе –34часа(1часв неделю), в 8классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобучения в7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных 

и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление 

о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

Содержаниеобучения в8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

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. 

Содержаниеобучения в9классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.Серия 

испытанийБернулли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожиданиеи дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего 

значениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины 

«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейспомощьючастот. 

Рольизначениезаконабольшихчиселв природеиобществе. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 



 
 

 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 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. 

Использоватьграфическиемодели:дерево случайного эксперимента,диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементымножеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов 

и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 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. 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислев 

опытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями,всерияхиспытанийдо первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей. 

Иметь представлениео законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «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 образованиясоставлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного 

материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 



 
 

 

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 

информационныхтехнологий в условияхцифровой трансформации многихсфер 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 инавыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитаниеответственного иизбирательногоотношениякинформациис учётом правовых и этических 

аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области информационных 

технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 



 
 

 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, 

для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенномуалгоритмуна одном из языков 

программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических 

задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; алгоритмы и программирование; информационные технологии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, – 102 часа: в 

7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. Цифровая грамотность. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер–универсальноевычислительноеустройство,работающеепо 



 
 

 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода ивывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные 

и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы ипапки(каталоги). Принципыпостроения файловыхсистем. Полное имя файла (папки). Путь 

к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование 

программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. 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. 

Теоретические основы информатики. Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация–одно изосновныхпонятийсовременнойнауки. 

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. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможныхслов (кодовыхкомбинаций) фиксированной длины 

вдвоичномалфавите.Преобразованиелюбогоалфавитакдвоичному.Количество 



 
 

 

различныхслов фиксированнойдлинывалфавитеопределённоймощности. 

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 объёмаданных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного 

и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров,связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовыйпроцессор –инструментсоздания,редактированияиформатирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание 

текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора 

или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайдтекста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 



 
 

 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных. Анимация.Гиперссылки. Содержание обучения в 8 

классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистема счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарныеи составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение 

истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. Алгоритмы и 

программирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, ввиде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. 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 ктребуемому результату при 

конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений 

для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение 

алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языкепрограммирования).Нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трёхи 



 
 

 

четырёхчисел.Решениеквадратного уравнения,имеющеговещественныекорни. 

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 впозиционной системе с основанием, меньшим 

или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Содержаниеобученияв9классе. Цифровая грамотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в 

частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной 

информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационном пространстве. 

ВидыдеятельностивИнтернете.интернет-сервисы:коммуникационныесервисы (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. Моделирование как метод познания. 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимоделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 

Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных. Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути междувершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток)в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 

направленномациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличиематематической 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. 

Алгоритмы и программирование. Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, 

такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение 

суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование 

и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных 

таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийв развитииэкономикимира, страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные синформатикойиинформационнымитехнологиями:веб- 

дизайнер,программист, разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализуданных, 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. 



 
 

 

148.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация наморальныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоё поведениеипоступки, атакжеповедение ипоступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, 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 и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, 

а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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; 



 
 

 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи 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) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойи природной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

148.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным ижелательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

и контекстах. 

3) работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

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 цельсовместнойинформационнойдеятельностипо сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; ориентироваться в 

различных подходах кпринятиюрешений (индивидуальное 

принятиерешений,принятиерешенийвгруппе); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

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. 



 
 

 

Кконцуобучения в7классеуобучающегосябудут сформированы умения: 

пояснять напримерахсмысл понятий«информация», «информационный 

процесс»,«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; кодировать и 

декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных принципов

 кодирования информации различной природы 

(текстовой,графической,аудио); 

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 сего помощью; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимяфайла(каталога),путькф

айлу(каталогу)поимеющемусяописанию 

файловойструктурынекоторогоинформационногоносителя); 

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 

вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет,базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средствинформационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

Кконцуобучения в8классеуобучающегосябудут сформированы умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с 

основаниями 2, 8, 16), 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; 

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; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такими,как 

«Робот»,«Черепашка»,«Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а 

также содержащие их выражения, использовать операторприсваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного 

целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

Кконцуобучения в9классеуобучающегосябудут сформированы умения: 

разбиватьзадачи наподзадачи,составлять,выполнятьвручную и накомпьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами)на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, 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 таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 



 
 

 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности(в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющегоисторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачамиизученияистории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласияимирамеждулюдьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 



 
 

 

развитиеспособностейобучающихся анализировать содержащуюсяв 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, полиэтничноми многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на изучение модуля 

«Введение в новейшую историю России». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться. 

Таблица1 Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета 

«История» 

 

К

ласс 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» Примерно

е количество 

учебныхча

сов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—

XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.:от великого 

княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв.История 

России.Россия вконцеXVII— XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — 

начало ХХ в. 

ИсторияРоссии.Российская империявXIX —началеХХв. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

Содержаниеобученияв5классе. История Древнего мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизнии 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. Древний мир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего 

мира. 



 
 

 

ДревнийВосток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 

повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды 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. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. Восточное 

Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитиеремесёл, 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. 

Приходариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновениеираспространениебуддизма. 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. Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская 

война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъёмхозяйственнойжизнипосле«тёмныхвеков».Развитиеземледелияи 



 
 

 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, её 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. 

Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревней Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и 

быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

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. 

ПриродаинаселениеАпеннинского полуостровавдревности.Этрусскиегорода- государства. Наследие 

этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

КультураДревнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. Содержание обучения в 6 классе. 



 
 

 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. Народы Европы в 

раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартеллиеговоеннаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией. 

«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныи 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‒ХI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора ицерковь. 

Церковныесоборы. Культура Византии. Образованиеикнижное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI‒ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционныеверования.ПророкМухаммади возникновение ислама. Хиджра.Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и 

наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. 

Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ 

жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

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 

централизованныхгосударств наПиренейскомполуострове. Итальянскиегосударствав XII‒XV вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий 

в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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 

человекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактер 



 
 

 

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. 

СтраныВостокав Средниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование 

государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусстваи ремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

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. Ихсоседи‒балтыифинно-угры. Хозяйство восточныхславян, 

ихобщественныйстрой и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Волжская Булгария. 

Русь вIX‒начале XIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусские 



 
 

 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь(Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть междусыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси: 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), странамиЦентральной, Западнойи 

Северной Европы. Херсонесв культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения ВладимираМономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русьвсередине XII‒начале XIIIв. 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

Русскиеземли и ихсоседи в серединеXIII‒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. 

БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы. 



 
 

 

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 ивзаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Формированиеединого РусскогогосударствавXVв. 

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 

ролиМосквывправославноммире. Теория«Москва‒третийРим». 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.РазвитиекультурыединогоРусского 

государства.Летописание:общерусскоеи 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 своегокрая привлекается при 

рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

Содержаниеобучения в7классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНового времени.КонецXV‒XVIIв. Введение. 

Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкиипериодизацияистории Нового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путейвстраныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г. 



 
 

 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV‒XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв. 

Развитиетехники, горного дела, производстваметаллов. Появлениемануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформацияиконтрреформацияв Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные 

войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности. 

Борьбазаколониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских 

Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики 

и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. 

Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» 

Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная 

революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговыхпутях. 

Противостояниеосманской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной 

культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия (Н. Коперник, И. 

Ньютон). Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель,законодатель.Управлениемногонациональнойимперией.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. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового времени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI‒XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству. Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, 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. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами. 

Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения.Судебник1550г. 

Стоглавыйсобор.Земскаяреформа‒формированиеорганов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 

состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных 

границ. Ливонская война: причиныи характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения Россиив Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:Указоб«урочныхлетах». 



 
 

 

ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

Смутав России. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиевамонастыря. Выборгский договор 

междуРоссией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъём 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всеяземли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 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 Боярскойдумы 

вуправлении государством.Развитиеприказного строя.ПриказТайных 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.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстаниясередины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборноеуложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

КонтактысправославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействие 



 
 

 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-

1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональнойэлиты. 

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 высших слоёв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский,Ростовский кремли). 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 иПосольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное пособие по истории. 

НашкрайвXVI‒XVIIвв. Обобщение. 

Содержаниеобучения в8классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. Введение. 

ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция ‒ центр Просвещения. 

ФилософскиеиполитическиеидеиФ.Вольтера,Ш.Монтескьё,Ж. Руссо. 

«Энциклопедия»(Д. Дидро,Ж.Д’Аламбер).ГерманскоеПросвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении 

сословий:старыепорядкииновыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризация 



 
 

 

церковныхземель.Экономическаяполитикавласти.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.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка. 

Попыткипроведенияреформ.Королевскаявластьисословия. 

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 колонийполитикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

«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 

колонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787). 

«Отцы-основатели». Билль о 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 деятелиреволюции (Ж. Дантон, Ж-

П.Марат).Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против 

европейских монархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбав годыреспублики.Конвенти 

«революционныйпорядокуправления».Комитетобщественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. 

Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 

18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международныеотношенияв XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях 

в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-

1763). Разделы Речи Посполитой. 

ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальные 



 
 

 

захватыевропейскихдержав. 

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. Внешняяполитикаимперии Цин;отношениясРоссией. 

«Закрытие»Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 

Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.Россиявконце XVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии. Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение егороли 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. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 

Положениеинославныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

Восстанияв Астрахани, Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

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, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые 



 
 

 

формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россияпосле ПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» 

и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-

1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762 

г. 

Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 

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. 

Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.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. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчноехозяйство. 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 

ихрольвовнутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Коренная 



 
 

 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

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 сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной барщине». 

Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков,материалыо положениикрепостныхкрестьян в его журналах. 

А.Н. Радищеви его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов Россиив 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. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 

«новойпороды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввгородеСанкт-Петербурге 



 
 

 

и г. Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословныеучебные 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. 

Содержаниеобучения в9классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНового времени. XIX‒началоХХв. Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашениеимперии Наполеона Iво 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 социалистическихидей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстран в1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны ЕвропыиСеверной АмерикивсерединеХIХ‒началеХХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочеедвижение. Политические и 

социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. ИмперияНаполеона III:внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К. Кавур, Д. Гарибальди. Образование 

единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 

движения. Провозглашение дуалистическойАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальныеотношения, 

политическаяжизнь.Проблемарабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(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. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция 1905-1911г.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. 

Народы Африки вХIХ‒началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX ‒началеХХв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революцияв 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. 

МеждународныеотношениявXIX‒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). Международные 

конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, русско- японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 



 
 

 

ИсторияРоссии.Российскаяимперияв XIX‒началеXXв. Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России сФранцией 1805-1807гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая 

полиция,кодификациязаконов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

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. 

Общественнаяжизньв1830-1850-егг.Рольлитературы,печати,университетовв 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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности:обретениекомфорта. Жизньвгородеи в 

усадьбе. Российскаякультура как часть европейской культуры. 

НародыРоссии впервой половинеXIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм). 



 
 

 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления 

наокраинахимперии. Царство Польское. Польскоевосстание 1830-1831гг. 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 общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

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 государственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопроси 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 культур и 

народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 



 
 

 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения иобщественное 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:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды.«Хождениевнарод». 

«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. 

Россияна пороге ХХв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономическийрост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

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. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«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. 

Обострениемеждународнойобстановки.Блоковаясистемаиучастиевней 



 
 

 

России.Россия впреддвериимировойкатастрофы. 

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 гуманитарныхнаук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX‒началеХХв. Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) 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 интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природнойсреде; 

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 других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

5) всфере эстетическоговоспитания:представлениео культурноммногообразии 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 основезнанияистории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать 

выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации(учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) ‒ извлекать 

информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение одостоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании, 



 
 

 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеи 

социальномокружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкак 

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты 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 (выявлениепроблемы, 

требующейрешения;составлениепланадействийиопределение 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 напримерах исторических ситуаций роль эмоций вотношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников 

общения. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, событияистории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-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) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему);характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события,явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 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. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владениеприёмамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельности 



 
 

 

историческихличностейвотечественнойивсемирнойистории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российскогообщества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников 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 в том числе введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение 

отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 

базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени(Российскаяреволюция1917-1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945 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 исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп 

людей, места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (фактисточника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать историческиесобытия, явления, определятьв нихобщееи 

различия;излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийи 



 
 

 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать)свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов как основудиалога 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 способствоватьуглублениюсодержательныхсвязей 

двухкурсов,выстраиваниюединой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные 

ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и 

электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовистории Древнего мира, вести счёт 

лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческихобщностейв эпохупервобытности иДревнего 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. 

Историческоеописание (реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьо значительныхсобытияхдревнейистории,их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахих 



 
 

 

биографии,роливисторическихсобытиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древнихобществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 

презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легендукарты; 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,местосоздания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 



 
 

 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческоеописание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные 

деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной 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. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVII вв. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссии 



 
 

 

и других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положениемстраны и особенностями 

ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческоеописание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 

Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной ивсеобщей 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 напримерепереходаотсредневековогообществакобществуНового 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; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVII 



 
 

 

вв.(в томчисленарегиональномматериале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII 

в. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать(называть) место,обстоятельства,участников,результатыважнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXVIII 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 событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России идругих странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества, промышленного переворота вевропейских странах, абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII 

в.,внешнейполитикиРоссийскойимпериивсистемемеждународных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной 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, 



 
 

 

выделятьчертысходстваиразличия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разныхсоциальныхслоев), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей историиXIX ‒ начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 

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); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX‒начала 



 
 

 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссиии 

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,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в миреи 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 эпохеотечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать 

свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальнойи 

художественной культуры XIX ‒ начала ХХв., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XIX‒начала ХХ в. (в том числе на 

региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». Пояснительная записка. 

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 

образованияопределяется 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 гражданцелостной 

картины российской истории,осмысления роли современной России в мире, важности вклада 

каждогонародавобщую историю Отечества, позволитсоздатьоснову 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 фактов7. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода 

истории России. 

Целиизучения учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству ‒ 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностейобучающихся 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, полиэтничноми многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI 

в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

 
7УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 



 
 

 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с 

ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение отечественной 

истории ХХ ‒ началаXXI в. в 10- 

11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной рабочей 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться 

на представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их 

предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвух вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителем процессаосвоенияобучающимися предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода 

истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, 

что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую 

историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе 

по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 

9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за 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). 

Таблица2 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

Программа курса «История

 России» (9 класс) 

Приме

рное 

количество 

часов 

Программа 

учебного модуля 

«Введение в 

Новейшуюисторию 

России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905-

1907гг. 

1 Российскаяревол

юция 1917—1922 гг. 

Отечественнаявойна 

1812г.‒важнейшеесобытиероссийско

йи 

мировойисторииXIXв.Крымскаявойн

а. Героическая оборона Севастополя 

2 ВеликаяОтечест

венная война 1941-1945 

гг. 

Социальная и правовая 

модернизация страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи.

 Формирование 

гражданскогообществаиосновные 

направленияобщественныхдвижений 

19 Распад

 ССС

Р. 

Становление

 ново

й России (1992-1999 гг.) 

Напорогеновоговека  Возрождениестр

аныс 2000-х гг. 



 
 

 

 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. 

Обществоивластьпослереволюции.У

роки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и 

результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторе

ние 

Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Таблица3 Структура и последовательность изучения модуля как целостного 

учебногокурса 

 

№ Темы курса Приме

рное 

количе

ство часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 

КрымасРоссией 

3 

5 Итоговоеповторение 2 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшейистории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в. 

Российскаяреволюция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни 

страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада 

страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные событияв России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 



 
 

 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война1941-1945гг. 

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. Сталинградскаябитва. 

БитванаКурскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советскихлюдей, 

представителей всехнародовСССР, нафронтеи 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 полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите исторической 

правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. УказыПрезидента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Городавоинскойславы», «Городатрудовойдоблести», атакже 

другихмерах, направленныхна увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка»и«Бескозырка», марш«Бессмертныйполк»вРоссиии за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявлениегосударственнойнезависимостисоюзнымиреспубликами. 



 
 

 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРи егопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого 

правового пространства страны. Экономическая интеграцияна постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные 

проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. 

Отношенияс СШАиЕвросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный переворот в 

Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя 

(11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных 

проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

ПризнаниеРоссиейДонецкойНароднойРеспубликииЛуганскойНародной 

Республики(2022г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (далее ‒ РИО) иРоссийскоговоенно-

историческогообщества(далее‒РВИО).Историческиепарки 

«Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил 

Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

ПоклоннойгореиРжевскиймемориалСоветскомуСолдату.Всероссийскийпроект 

«Безсрокадавности».НовыеинформационныересурсыоВеликойПобеде. 

Итоговоеповторение. 

Историяродногокраявгоды революцийи Гражданскойвойны. 

Нашиземляки‒героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 



 
 

 

НашрегионвконцеXX‒началеXXIвв. Трудовые достижения родного края. 

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 интересовдругих 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, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

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

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориентировано на 

понимание роли этнических культурных традиций ‒ в области эстетического воспитания, на 

формирование ценностного отношения к здоровью,жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в решении практических 

задач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта для 

достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и 

читательской культурой, основныминавыкамиисследовательскойдеятельности.Важнымтакжеявляется 



 
 

 

подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, 

открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»уобучающегосябудутсформированыпознавательные универсальныеучебные 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 значениеключевых 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: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным ижелательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенногонебольшогоисследования,владетьинструментамиоценкидостоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымили 



 
 

 

сформулированнымсамостоятельно; 

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; ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений (индивидуально, вгруппе, групповой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решенияили его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

проявлятьспособностьксамоконтролю, самомотивацииирефлексии, коценкеи изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценкуприобретённомуопыту, находить позитивноев произошедшейситуации, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

выявлять напримерах исторических ситуаций роль эмоций вотношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих участников общения. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению 

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



 
 

 

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

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

участвовать в групповых формах работы); 

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

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. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Обществознание». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапообществознаниюсоставленанаосновеположений 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 программы 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенностисовременногообщества,различныеаспектывзаимодействия в 

современныхусловияхлюдей друг с другом, с основнымиинститутами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его

 развития в современных условиях, об 

основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной,социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения,осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в миркультуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 



 
 

 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации ‒ в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политическойиправовойкультуры,социальногоповедения,основанного 

науважениизаконаиправопорядка,развитиеинтересакизучениюсоциальныхи гуманитарных дисциплин; 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний 

об основных сферахчеловеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

владениеумениямифункциональнограмотногочеловека(получатьиз разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение способов познавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необходимыхдля 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с

 различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формированиеопытапримененияполученныхзнанийиумений 

длявыстраиванияотношениймеждулюдьмиразличныхнациональностей 

ивероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 

9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 

34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаи формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностии социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 



 
 

 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков. 

Общениевсовременных условиях. 

Отношенияв малыхгруппах. Групповыенормыи правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейные традиции. Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Общество,в котороммыживём. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 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 экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. Государственная власть 

в нашей стране. Государственный Герб, Государственный 

Флаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.Нашастрана в начале XXI века. Место нашей Родины 

среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

Содержаниеобученияв7классе. Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормы какрегуляторыобщественнойжизни иповедениячеловекав обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совестьистыд. 

Моральный выбор. Моральнаяоценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиего рольвжизниобщества.Правоимораль. Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное 

поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 

Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнка и возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи. 



 
 

 

Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства.Условиязаключения

бракавРоссийскойФедерации.Права 

иобязанностидетейиродителей.Защитаправиинтересовдетей,оставшихся без попечения родителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправа и обязанности. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-

правоваяответственность.Административныепроступки 

иадминистративнаяответственность.Дисциплинарныепроступкии дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Содержание обучения в 8 классе. Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический 

выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источник экономических 

благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика. 

Конкуренция. Спроси предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда. Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав 

потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительскиетоварыитоварыдлительногопользования.Источникидоходови расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно- кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек вмирекультуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука.Естественные исоциально-гуманитарныенауки.Роль наукивразвитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования 



 
 

 

всовременномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

Политикавсферекультуры иобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии. Рольрелигиивжизничеловекаи общества. Свободасовестии 

свободавероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура 

и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Содержание обучения в 9 классе. Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство‒политическаяорганизация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика‒основныеформыправления. 

Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданское общество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии, их роль в демократическом 

обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органыгосударственной властив Российской 

Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. 

ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:ГосударственнаяДума 

иСоветФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Судебнаясистема в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностей и групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероли членов семьи. 



 
 

 

Этносинация.Россия‒многонациональноегосударство.Этносыинации в диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипутиихразрешения.Отклоня

ющеесяповедение.Опасностьнаркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявления 

ипоследствияглобализации,еёпротиворечия.Глобальныепроблемыи возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. Профессии настоящего 

и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими

 людьми, припринятиисобственныхрешений.Онидостигаютсявединствеучебной 

ивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкина решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, втом числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих 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 

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стремлениек взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценности 

инормывситуацияхнравственноговыбора,готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступ

кидругихлюдейспозициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловиях 



 
 

 

индивидуальногоиобщественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества,стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность,интерескпрактическомуизучениюпрофесс

ийитрударазличногорода,втомчисле 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 интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнаний 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; 

активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира,овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяк 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; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуи 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,втомчислеспособностьформулироватьидеи,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, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятие и его свойства при решении задач 

(далее ‒ оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаи экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия,восприниматьстрессовуюситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи действия, 

формулироватьиоцениватьрискии последствия, формироватьопыт, уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общегообразования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

 аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько 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: 



 
 

 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследование 

поустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейи 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 и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачи 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; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным 

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с целями и условиями 

общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениек 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; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентации 

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

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 



 
 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

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

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийоб изучаемом объекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределят

ьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 

предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта какчасти регулятивныхуниверсальных учебныхдействий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьадекватнуюоценкуситуации 

и предлагать планеё изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоёправо наошибкуи 

такоежеправо другого; 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, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальныхнорм, 

регулирующихобщественныеотношения, 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 областимакро- 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 

вРоссийскойФедерации;основахгосударственнойбюджетной иденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении 

безопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 

государство каксоциальный 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 связанных с 

правонарушениями и наступлениемюридическойответственности,связиполитическихпотрясений 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,процессоввразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементов 

иосновныхфункций,включаявзаимодействияобществаиприроды,человекаи общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли 

информациииинформационныхтехнологийвсовременноммире,социальнойи личной значимости здорового 

образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерногоналоговогоповедения,противодействиякоррупции,проведения 

вотношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»; 

дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей; 

8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизнии 



 
 

 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм своё отношение к явлениям, процессам социальнойдействительности; 

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательные и практические

 задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики, 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 средств массовой информации (далее ‒ СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико- статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом,используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляя их аргументами; 

13) умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей 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 

индивидуальноивгруппе)деятельности,вповседневнойжизнидляреализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовыхуслуг)иосознанноговыполнениягражданскихобязанностей, для анализа потребления 

домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана,длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспектив в профессиональной сфере, а также опыта 

публичного представления результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) 

и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества(гуманистическихи 

демократическихценностей,идей мираивзаимопонимания международами, 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,деятельностичеловекаиеёвидах,образовании,правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерахсемьи, 

семейныхтрадиций;характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и

 его значение для человека и общества; 

приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивов 

иособенностейвсовременныхусловиях;малыхгрупп,положениячеловека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов;проявленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдей 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 иобъяснятьвзаимосвязи людейвмалыхгруппах, целей,способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, 

ролинепрерывногообразования,значенияличного социального 

опытаприосуществленииобразовательнойдеятельностииобщения в школе, семье, группе сверстников; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияи личный социальный опыт своё 

отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправ 

иобязанностейучащегося,отражающиеособенностиотношенийвсемье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики, 

втомчислеизвлеченийиззаконодательстваРоссийскойФедерации;составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе, 

обособенностяхподростковоговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточни

ков(втомчислеучебныхматериалов) 

ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипри работе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций в 

СМИ; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения, 

вситуацияхвзаимодействияслюдьмисОВЗ;оцениватьсвоёотношениекучёбе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности,вповседневнойжизнидлявыстраиванияотношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействие 



 
 

 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,в котороммыживём: 

осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,положениичеловека 

вобществе,процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества,явлениях 

вполитическойжизниобщества,онародахРоссии,огосударственнойвласти 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; 

приводитьпримеры разного положениялюдейвобществе,видовэкономической деятельности, 

глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные ипрактические задачи (в том числезадачи, 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; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрения их соответствия духовным 

традициям общества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,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 

взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур;осознаватьценностькультурыи традиций народов России. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностии нормы: 

моральныенормыиихрольвжизни общества; 

приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморального 



 
 

 

выбора,ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; сравнивать отдельные 

виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного) 

сущностисоциальныхнорм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека 

в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информациюизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотносить

еёссобственнымизнаниямиоморальном и правовом регулировании поведения человека; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизрения их соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлять 

простейшийдокумент(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношении 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 

юридическойответственности;способызащитыправребёнка вРоссийскойФедерации, 

примеры,поясняющиеопасностьправонарушенийдляличностии общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признакклассификации)нормыправа,выделяя существенныепризнаки; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступок 

ипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14лет и несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности несовершеннолетнего 

и его юридической ответственностью; 



 
 

 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением,проступкомипреступлением;для 

осмысленияличного социальногоопыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт 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, учащегося, члена ученической общественной 

организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативныхправовыхактов,изпредложенныхучителемисточниковоправах 

иобязанностяхграждан,гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправа

хребёнкаиспособахихзащитыисоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовойкультуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданина в 

РоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующие факты изразныхадаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информациюизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями о правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрения 

ихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвоватьв дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выборапрофессии и оценки

 собственных перспектив 

впрофессиональнойсфересучётомприобретённыхпредставленийопрофессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствиистемойиситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихи 

демократическихценностей,идей мира ивзаимопонимания международами, людьми разных культур. 



 
 

 

Основыроссийскогоправа: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права,оправовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегои членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном,уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о

 правоохранительных органах, 

обобеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчисле от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации, 

регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административного и уголовного права, 

в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

видыправонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаи 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, 

значениясемьивжизничеловека,обществаигосударства,социальнойопасности и неприемлемости уголовных 

и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовыхотношенийсопоройназнаниявобластитрудовогоправа, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс

 Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях, 

УголовныйкодексРоссийскойФедерации),из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского, трудового, семейного,

 административного и уголовного права: выявлять 



 
 

 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

ипубликаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информациюизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляяихаргументами,оприменениисанкцийзасовершённыеправонарушения,о юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрения 

ихсоответствиянормамгражданского,трудового,семейного,административногои уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихи 

демократическихценностей,идей мираивзаимопонимания международами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме 

рыночногорегулированияэкономики,финансовыхотношениях,ролигосударствав экономике, видах налогов, 

основах государственной бюджетной и денежно- кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономическихсистемах,объектыспросаипредложениянарынкетруда 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; 

сравниватьразличныеспособы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- экономических кризисов в 

государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмовгосударственного 

регулированияэкономики, государственнойполитикипо развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 



 
 

 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностей и с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни своё отношениек предпринимательству и развитию собственного 

бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информациювмодели(таблица,схема,графикидругое),втомчислеосвободных и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИи информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с 

различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-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; 

оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияих 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 

повышенияэффективности 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, составленияличного финансового плана;для выборапрофессии 

иоценкисобственныхперспектив в профессиональнойсфере;выбораформсбережений;дляреализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек вмирекультуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества,онаукеиобразовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации, о религии, мировых религиях, 

об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыи образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 



 
 

 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностей и с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни своё отношениек информационной культуре и информационной 

безопасности, правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформ и многообразия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 

осваиватьиприменять знанияогосударстве, его признакахи форме,внутренней 

ивнешнейполитике,одемократииидемократическихценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере 

внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений 

граждан; законного участия граждан в политике; связи

 политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

властьсдругимивидамивластивобществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы,унита

рноеифедеративное 



 
 

 

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,связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисовв государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политическойвласти,значенияполитическойдеятельностивобществе; 

дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосударстваигражданскогообщества;для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 

технологий в современном мире дляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномобществе и 

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; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовыватьтекстовую информациюв таблицуили схемуо 

функцияхгосударства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государствеиегороли в обществе: по заданию 

учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработев 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихи 

демократическихценностей,идей мира ивзаимопонимания международами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционногостроя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно- территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней 



 
 

 

политикиРоссийскойФедерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государствосреспубликанскойформойправления,каксоциальноегосударство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитикив Российской Федерации, 

федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явленияи события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики, обусилияхнашегогосударствавборьбесэкстремизмом и 

международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации,

 конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутреннейи 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,систематизироватьиконкретизироватьинформациюо 



 
 

 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность) 

всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудитории 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 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихи 

демократическихценностей,идей мира ивзаимопонимания международами, 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 многообразиисовременного человечества, диалогекультур, 

отклоняющемсяповедении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

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 опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстовисоставлятьнаоснове учебныхтекстов план (в том числе 

отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИи 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,систематизироватьтекстовуюистатистическую 



 
 

 

социальнуюинформациюизадаптированныхисточников,учебныхматериалови 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; 

оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениек людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 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 

познавательныхзадачианализаситуаций,включающихобъяснение(устноеи письменное) важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 

жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической,аудиовизуальной)изразличныхисточниковоглобализациии её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «География». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммапогеографиисоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПООО,представле

нныхвФГОСООО,атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОСООО 



 
 

 

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 

учебныхчасовпотематическимразделамкурсаипоследовательностьихизученияс учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредмета 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 

социальноориентированныхзнанийоЗемлекакпланетелюдей, 

обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселения 

ихозяйства,обособенностяхиодинамикеосновныхприродных,экологических исоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприродыи 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 уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязях 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- 

телекомуникационнойсети«Интернет»,дляописания,характеристики,объясненияи оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмыслениясущностипроисходящихвжизнипроцессовиявленийв современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формированиегеографическихзнанийиумений,необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир». 



 
 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: 

по одномучасув неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив5классе. Географическое изучение Земли. 

Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления. Как география изучает объекты, 

процессы иявления. 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 в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света ‒ экспедиция 

Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие Австралии. Русские 

путешественники имореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических 

объектов,открытыхвразныепериоды»,«СравнениекартЭратосфена,Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка 

местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и 

относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта.Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану местности», 

«Составление описания маршрута по плану местности». 

Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические 

координаты.Географическаяширотаигеографическаядолгота,ихопределениена глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажениянакарте. Линииградуснойсетинакартах. Определениерасстоянийс помощью масштаба и 

градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. 

Изображениенафизическихкартахвысотиглубин.Географическийатлас. 



 
 

 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство иразличие плана 

местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 

Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте полушарий», 

«Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам». 

Земля‒планетаСолнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения 

продолжительностидняивысотыСолнцанадгоризонтомвзависимости от географической широты и времени 

года на территории России». 

ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 

Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. 

Шкалыизмерениясилыиинтенсивностиземлетрясений.Изучениевулканов 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 формырельефа ‒ материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различиегорповысоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинпо высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельностьчеловека,преобразующаяземнуюповерхность,исвязанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 

океаническиехребты.Острова,ихтипыпопроисхождению.ЛожеОкеана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической карте». 

Заключение. 

Практикум «Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнца 

надгоризонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительного и животного мира. 

Практическаяработа«Анализрезультатовфенологическихнаблюденийи наблюдений за погодой». 

Содержаниеобучения географиив 6классе. 



 
 

 

Оболочки Земли. 

Гидросфера‒ воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солёность и температура океанических 

вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических картах 

океанических течений, солёности и температурыводМировогоокеананакартах.Мировойокеан и его части. 

Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. 

СтихийныеявлениявМировомокеане.Способыизученияинаблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Водысуши. Способыизображениявнутреннихводна картах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогии водопады. Питание и режим 

реки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеи бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(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. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловекана гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам», 

«Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации»,«Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокрая и их систематизация в 

форме таблицы». 

Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав, строениеизначение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение.Особенностисуточногоходатемпературывоздухавзависимостиот высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров. 

Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облака и ихвиды. Туман. Образованиеи 

выпадение атмосферныхосадков. Виды атмосферных осадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды.Климат 

иклиматообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографическойшироты и высоты местности над 

уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим 

условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологическиеданныеиспособыотображениясостоянияпогоды на 

метеорологическойкарте.Стихийныеявленияв атмосфере. Современныеизменения климата. Способы 

изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в 

исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы:«Представлениерезультатовнаблюдениязапогодой 



 
 

 

своейместности»,«Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздуха и относительной влажности 

с целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера ‒оболочкажизни. 

Биосфера‒оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеограф 

игеоэколог.РастительныйиживотныймирЗемли.Разнообразиеживотного 

ирастительногомира.Приспособлениеживыхорганизмовксредеобитания 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. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоего 

края».  

Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно- 

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.Круговоротывеществ на Земле. Почва, её строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

Всемирноенаследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природного 

комплекса по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. Главные закономерности природы Земли. 

Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная 

поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа«Выявлениепроявленияширотнойзональности по картам природных зон». 

Литосфера ирельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современногорельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения 

земнойкорысцельювыявлениязакономерностейраспространениякрупныхформрельефа», 

«Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится втексте». 

АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных 

осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ 

тропические (экваториальные) 

муссоны,пассатытропическихширот,западныеветры.Разнообразиеклиматана Земле. Климатообразующие 

факторы: географическое положение, океанические 

течения,особенностициркуляцииатмосферы(типывоздушныхмасс 

ипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхности и рельефа территории. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов 

Земли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременной 



 
 

 

хозяйственной деятельности людей на климатЗемли. 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 океаническихтечений.Влияниетёплыхихолодныхокеаническихтечений на 

климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных 

вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадкови испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их 

причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности 

еёпространственногораспространения. Основныерайонырыболовства.Экологические проблемы Мирового 

океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 

информации». 

Человечество на Земле. Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная 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». 

Страныинароды мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность 

людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселениядвухстранпо комплексным картам». 

Материкиистраны. Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. 

Историяоткрытия.Географическоеположение.Основныечертырельефа,климатаи внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерритории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный 

материк на Земле. Освоение человекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийматерика 



 
 

 

вXX‒XXIвв.СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхи исследованиях 

ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных материков», 

«Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в экваториальном 

климатическом поясе», «Сравнение особенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралии 

поплану»,«ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерики по географическим картам», 

«Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки». 

Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеих 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», 

«Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойиз природных зон на основе 

анализа нескольких источников информации», «Описание 

однойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации 

(сцельюпривлечениятуристов,созданияположительногообразастраны и других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Необходимостьмеждународногосотрудничествависпользованииприродыи её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоленияотсталостистран,продовольственная‒имеждународныеусилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирноенаследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическаяработа«Характеристикаизмененийкомпонентовприродына территории одной из стран 

мира в результате деятельности человека». 

Содержаниеобучениягеографиив8классе. Географическое пространство России. 

Историяформирования иосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. Расширение 

территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границРоссиина 

разныхисторических этапахнаоснове анализагеографическихкарт». 

Географическоеположение играницы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона РоссийскойФедерации. Географическое положение России. Виды географического 

положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее идальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 



 
 

 

ВремянатерриторииРоссии. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон». 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации, их равноправие и разнообразие. 

Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральныеокруга.Районированиекакметодгеографическихисследованийи территориального управления. 

Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:ЕвропейскийСеверРоссиии 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, ЮгЕвропейскойчасти России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов 

и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения». 

Природа России. 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природныеусловияи природные ресурсы. Классификации природныхресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и 

методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам». 

Геологическоестроение, рельефи полезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования.Геохронологическаятаблица.Основныеформырельефа и особенности их распространения 

на территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по территории 

России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России 

подстилающейповерхностиирельефа.Основныетипывоздушныхмасс 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,подверженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклимата 

подвлияниеместественныхиантропогенныхфакторов.Влияниеклиматанажизньи 



 
 

 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территорииРоссиииихвозможныеследствия.Способыадаптациичеловека 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. 

Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипо 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 влиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизнь и хозяйственную 

деятельность населения». 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространениепотерриторииРоссии.Рольреквжизнинаселения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняямерзлота.Неравномерностьраспределенияводныхресурсов.Ростих потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченностиводнымиресурсамикрупныхрегионовРоссии.Внутренниеводы 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 зональныетипыпочв, 

ихсвойства, различиявплодородии.Почвенныересурсы России. Изменение почв различных природных зон 

в ходе их хозяйственного использования. Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбас 

эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон 

России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленностьих 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 

ВсемирногоприродногонаследияЮНЕСКО;растенияиживотные,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,естественныйприростнаселенияРоссии 



 
 

 

и их географические различия в пределах разных регионов России.Геодемографическое положение 

России. Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическоедвижениенаселения).Внешниеивнутренниемиграции.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 городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородовв жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

НародыирелигииРоссии. 

Россия‒многонациональноегосударство.Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России 

и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. 

Практическаяработа«Построениекартограммы«Долятитульныхэтносовв численности населения 

республик и автономных округов Российской Федерации». 

Половойивозрастной составнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населенияРоссиивгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическаяработа«Объяснениединамикиполовозрастного составанаселения России на основе 

анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. 

ГеографическиеразличиявуровнезанятостинаселенияРоссииифакторы, 

ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели,характеризующиеего. ИЧР и его географические 

различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения». 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. Хозяйство России. 

Общаяхарактеристика хозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

ихформированияиразвития.Группировкаотраслейпоихсвязи 



 
 

 

с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 

положение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеёхозяйства.ВВПиВРП 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 пространственногоразвитияРоссийскойФедерациинапериод до 2025 года»: цели, задачи, 

приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, 

выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические 

территории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапо территории страны. 

Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическаяработа«Определение влияниягеографическогоположенияРоссии на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи 

ипереработкитопливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссии в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения 

«Энергетическойстратегии Россиинапериоддо2035года». 

Практическиеработы:«Анализстатистическихитекстовыхматериалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных 

регионах»,«СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭ в отдельных регионах стран». 

Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрныхицветныхметаллов.Особенноститехнологиипроизводствачёрных 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». 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятийметаллургического комплекса в различныхрегионахстраны (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 охранаокружающей среды, значениеотраслидля 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-лесной комплекс. Химическаяпромышленность. 

Состав,место изначениев хозяйстве.Факторыразмещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукциилесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяи целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года»(Гл 1, 3 и 11)и «Стратегия развития лесного 

комплексаРоссийскойФедерациидо2030года»(ГлIIиIII,Приложения№1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав,место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенныеиагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоны 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 

агропромышленногоирыбохозяйственногокомплексовРоссийскойФедерациина период до 2030 года». 

Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа. «Определениевлиянияприродныхисоциальныхфакторов 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. 

Транспортиохранаокружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период 

до 2030 года. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско-

рекреационного потенциала своего края». 



 
 

 

Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихроль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности

 Российской Федерации до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

Регионы России. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение ЭГПдвухгеографическихрайонов страныпо разным источникам 

информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных». 

Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыи перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двухгеографических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения

 предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Россияв современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикак 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 

расширенияопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновных 



 
 

 

направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислев 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 – цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическому 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 реализации его прав, уважение прав, 

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

организации, местного сообщества, родного 

края,страныдляреализациицелейустойчивогоразвития;представление 

осоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

3) духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;гото

вностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственныеценностиипринятыевроссийскомобществеправила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; 

4) эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношениякприродеикультуресвоейстраны,своеймалойродины;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 

развитияприродыиобщества,овзаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информациипри решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

6) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятий 

иотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдениеправилбезопасности 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 

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовность 

испособностьосознанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового, 



 
 

 

безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсяк природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способ

ностьинициировать,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 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступкови оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

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; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдля решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географическихобъектов, 

процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрыв между реальным и желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисле на краеведческом материале, 

по установлению особенностей изучаемых географическихобъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймежду 

географическимиобъектами,процессамииявлениями; 

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, процессовиявлений, 

событийи ихпоследствияв аналогичныхили сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачи выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийоб изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 

географическихпроектовопределятьсвоюроль(сучётомпредпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы,выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 



 
 

 

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта какчасти регулятивныхуниверсальных учебныхдействий: 

владетьспособамисамоконтроляи рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоёправонаошибкуи 

такоежеправодругого. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 5 класса обучающийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодов исследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать источники географической информации (картографические,текстовые,видео-

ифотоизображения,интернет-ресурсы),необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; описывать и сравнивать 

маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественников 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»,«условныезнаки»длярешенияучебных и практико-ориентированных 

задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и «меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживой инеживойприроды; объяснять причины смены дня 

и ночи и времён года; 

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотойм

естности,междувысотойСолнцанадгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковую 



 
 

 

иокеаническуюземнуюкору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; 

различать горыиравнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; называть причины 

землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная 

плита»,«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»для решения познавательных 

задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствих 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; 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 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; 

находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её 

из различных источников; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствих 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; 

различатьпитаниеирежим рек; 

сравниватьреки позаданнымпризнакам; 

различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы» 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, количестваатмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического 

положенияобъектов;амплитудутемпературывоздухасиспользованиемзнанийоб 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; 

устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииуглом 

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; 

различатьвидыатмосферныхосадков; 

различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальных 

климатическихизмененияхизразличныхисточниковдлярешенияучебных 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)ипредставлятьрезультатынаблюденийв табличной и (или) 

графической форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитанияв разных природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс», 

«природно-территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочвв различныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 7 класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,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; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата, 

внутреннихводиорганическогомира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатическиеособенности 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; 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёности 

иорганическогомираМировогоокеанасгеографическойширотойисглубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; сравнивать плотность населения 

различных территорий; 

применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебных 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; 

определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

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; 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдля решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различныхисточникахинформации факты, позволяющиеопределить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоны и макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидов и показывать их на 

географической карте; 

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиина особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономическойзоне,континентальномшельфеРоссии,омировом,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; 



 
 

 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об

 особенностях компонентов природы России 

иеёотдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобщества 

впределахотдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачв контексте реальной жизни; 

называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенности природы страны, отдельных 

регионов и своей местности; 

объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемператур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформы 

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; 

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи, в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссии 

исвоегокрая,животныхи растений,занесённыхв КраснуюкнигуРоссии; 

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; 

сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселенияРоссии с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссии по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения»,«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения», 

«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы»,«трудоспособный 

возраст»,«рабочая сила»,«безработица»,«рынок труда», 



 
 

 

«качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическоеописание) 

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 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, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдля решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,для решения практико-

ориентированных задач; 

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверно

й;определятьинформацию,недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», 

«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития», 

«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«природно-ресурсныйпотенциал», 

«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфера 

обслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арктическуюзонуи зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииз дополнительных источников; 

находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач:сравнивать 

и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов 

страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 

современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страныи её регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборот и пассажирооборот; 



 
 

 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйства для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, 

размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдля размещения предприятий 

и различных производств; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссии 

иеёотдельныхтерриторий;обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерритор

ийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачв контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиина 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 

наокружающуюсредусвоейместности,региона,странывцелом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьих местоположение на 

географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)

 (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо физике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО, а также с учётом федеральной программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформирование 

естественнонаучнойграмотностиобучающихсяиорганизациюизученияфизики 

надеятельностнойоснове.Внейучитываютсявозможностиучебногопредмета 

вреализациитребованийФГОСОООкпланируемымличностным 

иметапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязи естественнонаучных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 



 
 

 

В программе по физике определяются основные цели изучения физики науровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные 

(на базовом уровне). 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годамобучения (по 

классам), предлагаетпримернуюпоследовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программапофизикеможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставлениясвоихрабочихпрог

рамм.Приразработкерабочейпрограммы в тематическом планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных(цифровых) образовательныхресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности информационно-

коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей 

ипредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодическихподходов 

кпреподаваниюфизикиприусловиисохраненияобязательнойчасти содержаниякурса. 

Курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физика–это предмет, которыйне только 

вноситосновной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы 

применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, 

физика –это предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должендать 

обучающимся представление об увлекательности научного исследования ирадости самостоятельного 

открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к 

наукеуосновноймассыобучающихся,которыевдальнейшембудутзаняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей 

для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области 

естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаствовать 

варгументированномобсуждениипроблем,относящихсякестественнымнауками технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей: 

научнообъяснять явления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадля получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции

 преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 3 декабря 2019 г № ПК4вн). 



 
 

 

Целиизученияфизики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности,связаннойсфизикой,подготовкакдальнейшемуобучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образованияобеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и квантовых явлениях; 

приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявления с использованием полученных 

знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практикоориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики 

на базовом уровне, –238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Впрограммепредусмотренрезервучебноговременив7–8классах, и повторительно-

обобщающиймодуль в 9 классе, которыеучитель можетиспользовать по своему усмотрению. 

Содержаниеобучения в7классе. 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы (МС8). Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 

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. 

 
8 МС–здесьидалееотмеченыэлементысодержания,включающиемежпредметные связи. 



 
 

 

Лабораторныеработыиопыты9. 

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. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновскоедвижение,диффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжениеи 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. Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(с использованиемфотографий). Опыты по наблюдению 

теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Раздел 3. Движение и 

взаимодействие тел. 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость. 

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении. Расчётпутиивременидвижения. 

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 надругихпланетах(МС). Вестела. 

Невесомость. Сложениесил,направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. Лабораторные работы и опыты. 

 
9 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого 

учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 



 
 

 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарика по наклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесатела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4. Давлениетвёрдыхтел, жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа 

от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферногодавленияотвысотынадуровнемморя.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. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаи плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающей силы весувытесненнойжидкости. 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиот соотношения плотностей тела и 

жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённой в жидкость части тела. 

Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённое в жидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнатело в жидкости, от массы тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующей на тело в жидкости, от 

объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееё грузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия. Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение 

правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 



 
 

 

Примеры простыхмеханизмов. Лабораторныеработыиопыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. Содержание обучения в 8 классе. 

Раздел6.Тепловыеявления. 

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 

твёрдыхтелнаосновеположениймолекулярнокинетическойтеории.Смачиваниеи капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообмени тепловое равновесие. Уравнение 

теплового баланса. Плавление и отвердевание 

кристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообразование и конденсация. Испарение (МС). 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении. 

Правилаизмерениятемпературы. Виды теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты по выращиванию 

кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютеплового расширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. Определение давления 

воздуха в баллоне шприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаи нагревания или охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 



 
 

 

втермометрическойтрубкеоттемпературы. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних 

сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. Определение удельнойтеплотыплавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 

Электризациятел. Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона 

(зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор.Способыполученияэлектрическойэнергии.Электростанциина возобновляемых 

источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство и действие 

электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. Электрическийтоквжидкости. Газовый разряд. 

Измерениесилытока амперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов. 



 
 

 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. Опыты Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. Электрогенератор 

постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. Исследование действия 

электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка и проверка работы электрической цепи 

постоянного тока. 

Измерение и регулирование силы тока. Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. Определение работы 

электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойна резисторе. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводник стоком. Конструирование и изучение работы 

электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследование изменений значения и 

направления индукционного тока. 

Содержаниеобученияв9классе. Раздел8.Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерноепрямолинейноедвижение.Средняяимгновеннаяскоростьтела при неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение. 

Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейнаяи угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды 

трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения. 



 
 

 

Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение(МС). 

Механическая работа и мощность. Работа силтяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальнаяэнергиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремао кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительно разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. Исследование признаков 

равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка» при её равномерном и 

ускоренном движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. Наблюдение равенства сил при 

взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. Лабораторные работы и 

опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика по наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятся 

как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. Определение жёсткости пружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениитела по горизонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

Изучение закона сохранения энергии. Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота, 



 
 

 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмическиеволны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение колебаний 

груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). Наблюдение зависимости высоты звука от 

частоты. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. Определение частоты и 

периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигруза от длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити, от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. Волновые свойства света. 

Лабораторные работыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. Раздел 11. Световые 

явления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаи Луны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение света. Использование 

полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопа и телескопа (МС). Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. Преломление света. 

Оптическийсветовод. 



 
 

 

Ход лучей в собирающей линзе. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель глаза. 

Разложениебелого светавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. Лабораторные работы и опыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. Изучение характеристик 

изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух–

стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающей линзы. 

Определениефокусного расстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. Опыты по разложению 

белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел12. Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеи поглощениесветаатомом.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 и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы 

(МС). Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. Лабораторные работы и 

опыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы

 по тормозному пути 

(пофотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающиймодульпредназначендлясистематизации 

иобобщенияпредметногосодержанияиопытадеятельности,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,наосновекоторыхобеспечиваетсядостижениепредметных 

иметапредметныхпланируемыхрезультатовобучения,формируетсяестественнонаучная грамотность: 

освоение научных методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять 

физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и 

экспериментальные. 



 
 

 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей 

природе и повседневной жизни; 

использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,в том числе для проверки гипотез и 

получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использованияразличныхисточников энергиина основе закона превращения и сохранения 

всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 

обобщающегохарактера.Разделзавершаетсяпроведениемдиагностической 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: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхи этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельности учёного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

4) ценностинаучного познания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире,важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого же права у другого 

человека; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,требующихв 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; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

8) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектов 



 
 

 

физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; планирование своего 

развития в приобретении новых физических знаний; 

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

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 метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 

для обобщенияисравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

выявлятьпричинноследственныесвязиприизучениифизическихявленийи процессов, делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

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; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторныхработ 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; 



 
 

 

выражатьсвоюточкузрения в устныхи письменныхтекстах; 

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 по её достижению: распределять 

роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких людей; 

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

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдля решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеё изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиина научную тему, понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадач или в утверждениях на научные темы 

и такое же право другого. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(базовыйуровень). 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления(диффузия, тепловоедвижениечастицвещества,равномерное 

движение,неравномерное движение, инерция,взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел 

сзакреплённойосьювращения, передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их

 характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 



 
 

 

распознавать проявлениеизученныхфизическихявленийвокружающем мире, в 

томчислефизическиеявлениявприроде:примерыдвижениясразличнымискоростями 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; 

описыватьизученные свойствател и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 

тела, сила трения, давление (твёрдого тела,жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственныесвязи,строитьобъяснениеиз1–

2логическихшагов сопоройна1–2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконаили 

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, делать выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма,силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом заданной 

абсолютной погрешности измерений; 

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс использованием 

прямыхизмерений (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 отобъёма 

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,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинв виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвещества 



 
 

 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов),

 следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр,динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйи неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: подшипники, устройствоводопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсоответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове 2–3 источников информации 

физического содержания, в том числе публично делать 

краткиесообщенияорезультатахпроектовилиучебныхисследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе: 

использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомови 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 напроводник с током, электромагнитная индукция) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявлениеизученныхфизическихявленийвокружающем мире, в 

томчислефизическиеявлениявприроде:поверхностноенатяжение 



 
 

 

и капиллярные явленияв 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; 

описыватьизученные свойствател и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезногодействия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при описании 

правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияи единицы физическихвеличин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостейфизических 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 Омадля участкацепи,законДжоуля–

Ленца,законсохраненияэнергии,при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–

2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для 

решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов,

 действия магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойсиспользованиемпрямыхиз

мерений(зависимостьсопротивленияпроводникаотегодлины,площадипоперечногосеченияиудельногосопро

тивлениявещества 



 
 

 

проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенномуплану, фиксироватьрезультаты 

полученнойзависимостиввиде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планироватьизмерения,собиратьэкспериментальную установку, следуяпредложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпо схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,наосновеимеющихся 

знанийипутём сравнения дополнительныхисточниковвыделять 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 

информациюизнесколькихисточниковфизическогосодержания, в том числе публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий 

и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая),трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость,спектрыиспусканияи 



 
 

 

поглощения,альфа, бета-игамма-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; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающем мире(в том числе физические 

явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излученийна организм человека), при этом переводить практическую 

задачув учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описыватьизученные свойствател и физические явления, используя физические величины (средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс 

тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость 

света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостейфизических 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 ядерныхреакциях,приэтомдаватьсловеснуюформулировкузакона и 

записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2–

3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений),используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условиязадачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств 



 
 

 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимостьот амплитуды 

малыхколебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода 

колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и 

угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткостьпружины,коэффициенттренияскольжения,механическаяработа и мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 

учебнопрактическихзадач,оптическиесхемыдляпостроенияизображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверностиполученнойинформациинаосновеимеющихсязнанийи дополнительных источников; 

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 устные сообщения на основе информации 

изнесколькихисточниковфизического содержания,публично представлятьрезультаты проектной или

 исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)

 (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно – программа по химии, химия) включает 

пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо химии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования,представленныхвФГОСООО, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе федеральной программы 

воспитания обучающихся при получении основногообщегообразования и 

сучётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением КоллегииМинпросвещения России, протокол от 

03.12.2019 N ПК4вн). 

Согласно своему назначению программа по химии является ориентиром для 

составлениярабочихавторскихпрограмм:онадаётпредставление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеего по разделам и 

темам программы, определяет количественные и качественные 

характеристикисодержания,даётпримерноераспределениеучебныхчасов 

потематическимразделампрограммыирекомендуемуюпоследовательностьих изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы на уровне основного общего

 образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне 

целей изучения предмета и основныхвидов учебнопознавательной деятельности (учебныхдействий) 

ученика по освоению учебного содержания. 

Вклад химии в достижение целей основного общего образования обусловлен во 

многомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды,в развитии производительных сил общества 

и создании новой базы материальной культуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспространиласвоё влияние на всеобласти 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой 

культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования 

мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии 

иобэволюциивеществвприроде,современнаяхимиянаправленанарешение 



 
 

 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурногоуровня,позволяющегоувереннотрудитьсявсоциуме и ответственно участвовать в 

многообразной жизни общества, для осознания важности 

разумногоотношенияксвоемуздоровьюиздоровьюдругих, к окружающей природной среде, для грамотного 

поведения при использовании различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование на уровне основного общего образования является базовым по 

отношению к системе общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно 

реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественныеи индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета. 

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 

взгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответственнымэтапом в формировании 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к природе, к 

человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганическойхимииинекоторыхпонятийисведенийоб отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к 

егоизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятий 

охимическомэлементеивеществеисистемыпонятийохимическойреакции. Обе эти системы структурно 

организованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атомномолекулярного 

учениякакосновывсегоестествознания,уровняПериодическогозакона Д.И. Менделеева как

 основного закона химии, учения о строении атома и 

химической связи, представлений об электролитической 

диссоциациивеществврастворах.Теоретическиезнаниярассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательноотодногоуровнякдругому,выполняяфункцииобъясненияипрогнозированиясвойств,строени

яивозможностейпрактическогоприменения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания программы способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системнойприроды. Тем 

самымобеспечиваетсявозможностьформированияуобучающихсяценностного 



 
 

 

отношения к научномузнанию и методам познания в науке. Важно такжезаметить, что освоение 

содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий

 мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций химии 

традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших фактов, 

понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера,языка 

науки, знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и 

развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением 

и проведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Нарядусэтимцелиизученияучебногопредметавпрограмме по химии уточнены и скорректированы с 

учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленностьобучениянаразвитиеисаморазвитиеличности,формирование 

еёинтеллектаиобщейкультуры.Обучениеумениюучитьсяипродолжать своё образование самостоятельно 

становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета на уровне основного общего образования доминирующее 

значение приобрели такие цели, как: 

формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойк самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельномупринятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленностьобучениянасистематическоеприобщениеобучающихся 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; 

формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомира на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья и окружающей природной 

среды; 

развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролю 

исамовоспитаниюнаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,готовностик осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

В системе общего образования химия признана обязательным учебным предметом, который входит 

в состав предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии,–136часов:в 8 классе –68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе –68 часов (2 часа в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания учебного предмета, установленная программойпо химии, ивремя, 

отводимое на её изучение, должны быть 



 
 

 

сохраненыполностью. 

В структуре программы по химии наряду с пояснительной запиской выделены следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета – личностные, метапредметные, предметные, 

содержание учебного предмета по годам обучения. 

Содержаниеобучения в8классе. 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Телаивещества.Физические 

свойствавеществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознания в химии. Химияв системенаук. 

Чистые вещества и смеси.Способыразделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеи сложныевещества.Атомномолекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием,изучение и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание 

признаковпротеканияхимическихреакций(разложениесахара, взаимодействиесерной 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 химические свойства (реакции 

горения).Оксиды.Применениекислорода.Способыполучениякислорода в лаборатории и промышленности. 

Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения,экзо- и эндотермические реакции. 

Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физическиеихимическиесвойства,применение,способыполучения.Кислотыи соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. Молярный объём газов. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенные 

иненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявещества 

врастворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприроде и в жизни человека. 

Круговоротводы в природе. Загрязнение природныхвод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие

 (основные, кислотные, амфотерные) 



 
 

 

и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатураоснований(международнаяитривиальная).Физические и химические свойства оснований. 

Получение оснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяи тривиальная). Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

солей. Получение солей. Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, 

наблюдениевзаимодействиявеществскислородомиусловиявозникновенияипрекращениягорения(пожара),оз

накомлениесобразцамиоксидовиописание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование особенностей 

растворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов), определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов, 

исследование образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворахкислот и щелочей, изучение взаимодействияоксида меди(II) с раствором серной

 кислоты, кислот с металлами, реакций 

нейтрализации, получение нерастворимых оснований,вытеснение одного металла другим из раствора соли, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И. Менделеева. Строение 

атомов. Химическая связь. 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. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы 

элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.

 Характеристикахимического 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 

ПериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементов для развития науки и практики. Д.И. 

Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 



 
 

 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественнонаучныхпонятий,такипонятий,являющихсясисте

мнымидляотдельныхпредметов естественнонаучного 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. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. Менделеева. Строение 

атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементовпервыхтрёхпериодов,калия,кальцияиихсоединений 

всоответствиисположениемэлементоввПериодическойсистемеистроением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяи тривиальная). Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химическихэлементов, по 

обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Понятиеобобратимых и необратимых химических реакциях. 

Понятиео гомогенных и гетерогенных реакциях. 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 не электролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные 

исокращённыеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганическихвеществ – металлови неметаллов(графитаиалмаза),сложныхвеществ 

(хлориданатрия),исследованиезависимостискоростихимическойреакцииот 



 
 

 

воздействия различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса

 диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно 

использование видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 

ионного обмена (образование осадка, выделениегаза,образованиеводы),опытов,иллюстрирующихпримеры 

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. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические 

свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород,строение,физическиеихимическиесвойства.Оксидысеры 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 

химические свойства, применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота, 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 

химическиесвойства.Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксидыуглерода,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 

иприменение.Качественнаяреакциянакарбонатионы.Использованиекарбонатовв быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода(метан,этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота). 



 
 

 

Их состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 

углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических 

соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(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 

солянойкислоты,проведениекачественныхреакцийнахлоридионы 

инаблюдениепризнаковихпротекания,опыты,отражающиефизические и химические свойства галогенов и 

их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов 

(галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной 

кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции 

на сульфатион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими

 свойствами азота, фосфора 

иихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотных и фосфорных удобрений, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака,проведениекачественныхреакцийнаионаммонияифосфатион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление 

с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных 

реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

Металлыиихсоединения. 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов–металловнаосновании 

ихположениявПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. Менделееваи строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физическиеи химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, 

строение их атомов, нахождение в природе. Физические и 

химическиесвойства(напримеренатрияикалия).Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системехимическихэлементовД.И. Менделеева,строениеихатомов,нахождение в природе. Физические и 

химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединениякальция(оксид,гидроксид,соли).Жёсткостьводыиспособы её устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. 

Менделеева,строениеатома,нахождениевприроде.Физическиеихимические 



 
 

 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и 

получение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцамиметалловисплавов, их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использованиевидеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксидакальция 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)ижелеза(III),меди(II)),наблюдение и описание процессов 

окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция(возможно использование видеоматериалов), 

исследование амфотерных свойств 

гидроксидаалюминияигидроксидацинка,решениеэкспериментальныхзадач по теме «Важнейшие металлы и 

их соединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и 

здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их 

роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественнонаучныхпонятий,такипонятий,являющихсясисте

мнымидляотдельныхпредметов естественнонаучного 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 

достигаютсявходеобученияхимиивединствеучебнойи воспитательной деятельности школы в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 



 
 

 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностногоотношениякотечественномукультурному,историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть

 достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,коммуникатив

нойкомпетентностивобщественнополезной, 

учебноисследовательской,творческойидругихвидахдеятельности,готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов,стремленияквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессе 

этойучебнойдеятельности,готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующихсовременномууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудля понимания сущности 

научной картины мира, представлений об основных 

закономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной,информационнойичитательскойкультуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интересакобучениюипознанию,любознательности,готовности 

испособностиксамообразованию,проектнойиисследовательскойдеятельности, 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 траекториипродолженияобразованиясучётомличностныхинтересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образажизни,ответственногоотношенияксобственномуфизическому 

ипсихическомуздоровью,осознанияценностисоблюденияправилбезопасного 



 
 

 

поведенияприработесвеществами,атакжевситуациях,угрожающихздоровью и жизни людей; 

способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня 

экологическойкультуры,осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблем 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, экспериментидр.), которыеиспользуютсяв 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, 

устанавливатьвзаимосвязьсдругимипонятиями),использоватьпонятия 

дляобъясненияотдельныхфактовиявлений,выбиратьоснованияикритерии для классификации химических 

веществ и химических реакций, устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),делатьвыводы и заключения; 

умениеприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 

представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической 

реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических 

реакций, выявлять общие закономерности, причинноследственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах иявлениях,предлагатькритериидлявыявленияэтихзакономерностей и противоречий, 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

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 

информацииисоответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучебных 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 

несложнымисхемами,диаграммами,другимиформамиграфикии их комбинациями; 

умениеиспользоватьианализироватьвпроцессеучебной 

иисследовательскойдеятельностиинформациюо влияниипромышленности,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); 

заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательной и исследовательскойдеятельности 

прирешении возникающихпроблемнаоснове учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы»,координациясовместныхдействий,определениекритериев 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,выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач, 

самостоятельно составлятьиликорректироватьпредложенный алгоритм действий при выполнении заданий 

с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент,простоевещество,сложноевещество,смесь(однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, 

количествовещества,моль,молярнаямасса,массоваядоляхимическогоэлемента в соединении, молярный 

объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций:реакциисоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,реакции 



 
 

 

обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой 

атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярнаяи неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществи уравнений химических 

реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисленияэлементоввбинарныхсоединениях,принадлежностьвеществ к определённому классу соединений 

по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

пониманиепериодическойзависимостисвойствхимическихэлементовот их положения в Периодической 

системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянствасостава,атомномолекулярногоучения,законаАвогадро,описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различатьпонятия«главнаяподгруппа(Агруппа)»и«побочнаяподгруппа(Бгруппа)», 

малыеибольшиепериоды,соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«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(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерамимолекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислятьотносительную 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,выявлениепричинноследственных 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,атакжеправиламобращениясвеществамивсоответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовпополучению и собиранию газообразных 

веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворовсопределённоймассовойдолейрастворённоговещества,планироватьипроводитьхимическиеэкспер

иментыпораспознаваниюрастворовщелочей 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, 

тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор,электролиты, 



 
 

 

неэлектролиты, электролитическаядиссоциация, реакции ионногообмена, катализатор, химическое

 равновесие,обратимые инеобратимые реакции, 

окислительновосстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окислениеи восстановление, 

аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществи уравнений химических 

реакций; 

определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементов 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; 

раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И. Менделееваи демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодическойсистемыхимическихэлементов: 

различатьпонятия «главнаяподгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие 

периоды,соотноситьобозначения,которыеимеютсявпериодическойтаблице, 

счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям), 

объяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовиихсоединенийв пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простыхисложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхи ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей и 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; 

вычислятьотносительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием,атакжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабор

аторныххимическихопытовпополучению 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,выявлениепричинноследственныхсвязей– 



 
 

 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания–

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальный и мысленный). 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебномупредмету«Биология»(предметная область 

«Естественнонаучные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования,представленныхвФГОСООО, а также федеральной программы воспитания. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программеучитываютсявозможности 

предметав реализациитребованийФГОСОООк 

планируемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобучения, 

атакжереализациямежпредметныхсвязей естественно-научныхучебныхпредметов на уровне основного 

общего образования. 

Программавключает распределение содержания учебного материалапо классам 

ипримерныйобъёмучебныхчасовдляизученияразделовитем, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программаимеетпримерныйхарактериможетстатьосновойдля составления учителями биологии 

своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть использованы 

различные методические подходы к преподаванию биологии при условии сохранения обязательной части 

содержания программы. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиина уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения программы биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиипогодамобучения; содержание программы 

по биологии по годам обучения. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать 

системунаучныхзнанийоживыхсистемах,уменияихполучать,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: 

формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности 

биологическихсистемразногоуровняорганизации; 

формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучения биологических систем, в 

том числе и организма человека; 

формирование уменийиспользоватьинформацию о современныхдостиженияхв 



 
 

 

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. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов,человекекак биосоциальном существе, о 

роли биологической науки в практическойдеятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременныхдостиженияхвоблас

тибиологии,еёанализ и критическое оценивание; 

воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойк сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии,–238часов: в5классе–

34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю), в7классе–34часа(1часчасвнеделю),в8классе–

68часов(2часавнеделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. Биология–наукаоживойприроде. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение,ростидругиепризнаки).Объектыживойинеживойприроды, их сравнение. Живая и неживая 

природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и другиенауки).Рольбиологиивпознанииокружающегомираи практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поискинформациисиспользованиемразличныхисточников(научно-популярная литература, справочники, 

Интернет). 

Методыизученияживой природы. 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание, 

измерение,классификация.Устройствоувеличительныхприборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. 

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы10. 

 
10Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактических 



 
 

 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработы 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. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениеми экспериментом. 

Организмы–телаживой природы. 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.Клеткаи её открытие. Клеточное строение 

организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмыисреда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенностисред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

 

работ, 

изкоторыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению. 



 
 

 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаи других искусственных 

сообществ). 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Изучениеприродных сообществ(напримере леса,озера,пруда,лугаидругих природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. Живая природа и человек. 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природув ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереили на пришкольной территории. 

Содержаниеобученияв6классе. Растительный организм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь 

между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.Изучение строения 

растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарныхэкземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютик едкийидругие растения. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма. Питание растения. 

Корень –органпочвенного (минерального)питания. Корниикорневыесистемы. Виды корней и типы 

корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны 

корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.

 Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 



 
 

 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других 

растений). 

Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением (на комнатных растениях). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступлениевлистатмосферноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев.

Стебелькакоргандыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязьд

ыханиярастенияс фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы. Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. Транспорт 

веществ в растении. 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Связь клеточного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стеблятравянистого растения:кожица, 

проводящиепучки, основнаяткань(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора 

(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. 

Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение 

воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. Исследование строения 

корневища, клубня, луковицы. 

Рострастения. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный ивставочный 

рост.Росткорняистебля втолщину, камбий.Образование годичных колец у древесных растений. Влияние 

фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление 

побегов. Управлениеростомрастения.Формированиекроны.Применениезнанийо росте растения в сельском 

хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. Размножение растения. 

Вегетативное размножениецветковыхрастений вприроде. Вегетативное 



 
 

 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. 

Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование 

листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. Развитие растения. 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли 

или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. Содержание обучения в 7 классе. 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений.Видкакосновнаясистематическая категория.Система растительного мира. 

Низшие,высшие споровые, высшиесеменные растения. Основные таксоны (категории) систематики 

растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики,описание 

видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточныеимногоклеточныезелёныеводоросли.Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое иполовое).Бурыеикрасныеводоросли,ихстроение 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 

жизнинасильноувлажнённыхпочвах.Размножениемхов,циклразвития 

напримерезелёногомхакукушкинлён.Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиетор

фаипродуктовегопереработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании 

каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных,циклразвитиянапримересосны.Значениехвойныхрастенийвприродеи 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 покрытосеменных11 (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые)12. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонады 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 земнойкоре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительногоцарства. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп.Вымершие растения. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологический или краеведческий музей). 

Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживойприроды:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растения и условия живой природы: прямое 

и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон 

Земли. Флора. 

 
11 Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе. 
12 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса 

Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 



 
 

 

Растенияичеловек. 

Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, 

полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. 

Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. Изучение сорных растений региона. 

Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, 

связанныхсгрибами.Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахи жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни 

человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий.Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

Изучениестроения лишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). Содержание обучения в 8 классе. 

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. 

Животнаяклетка. Открытиеживотнойклетки(А. Левенгук). Строениеживотной 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. 



 
 

 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного13. 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногои внутреннего скелета у 

животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, 

плаваниерыб,движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание уобитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной 

сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у 

позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ.Сократительныевакуолиупростейших.Звёздчатыеклеткииканальцыу плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь упозвоночныхживотных. Особенности выделения 

уптиц, 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. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьуодноклеточныхживотных.Т

аксисы(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. 

Рольгормоноввжизниживотных. Половыегормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные)глазаунасекомых.Органзренияислуха 

упозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязания у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинкт и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимуществополовогоразмножения.Половыежелезы.Яичники 

 
13Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматривая содержание темы 

2в качествеобобщенияучебногоматериала. 



 
 

 

и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое 

развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочныйканатик (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 

категорииживотных(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.Местообитаниеиобразжизни.Образованиецисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики, 

вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениеза её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфельки 

идр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаи 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. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). Изготовление модели 

пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские 

и круглые черви. Циклы развития печёночного 

сосальщика,бычьегоцепня,человеческойаскариды.Черви,ихприспособления 

кпаразитизму,вред,наносимыйчеловеку,сельскохозяйственнымрастениям 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. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепарате и 

микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннее строение членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизньюна 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 насекомых14: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие.Насекомые–переносчикивозбудителейипаразитычеловека и 

домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей.Значениенасекомыхв природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеи процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

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 рыбот 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 готового влажного препарата). 

 
14Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиот местных условий. 

Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 



 
 

 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанныхсвыходомземноводныхнасушу.Приспособленностьземноводныхк жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся. Особенности внешнего

 и внутреннего  строения  пресмыкающихся.   Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся  к жизни  на суше. Размножение

  и  развитие  пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и ихохрана. Значениепресмыкающихся в природе ижизничеловека. Птицы. Общая 

 характеристика.  Особенности внешнего строения  птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособленияптицкполёту.Поведение.Размножениеиразвитиептиц.Забота о потомстве. Сезонные 

явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц15.Приспособленностьптиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарныемлекопитающие.Многообразиемлекопитающих.Насекомоядныеи Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы16. 

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. 

Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. Развитие животного мира на Земле. 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнениеживотных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, 

их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые 

ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. Животные в природных сообществах. 

 
15Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологических групп с учётом 

распространения птиц в своём регионе. 
16 Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда повыбору 

учителя. 



 
 

 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяцииживотных, иххарактеристики. Одиночныйигрупповойобразжизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

Животныеи человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловыеживотные(рыболовство,охота).Ведениепромыслаживотныхна основе научного подхода. 

Загрязнение окружающей среды. 

Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикиепредкидомашнихживотных

.Значениедомашнихживотных вжизничеловека.Животныесельскохозяйственныхугодий.Методыборьбыс 

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 – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология 

человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и 

сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекас млекопитающими. Отличие 

человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологическиеи 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 

исистемыорганов.Организмкакединоецелое.Взаимосвязьоргановисистем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеклетокслизистойоболочки полостиртачеловека. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). Распознавание органов 

и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная система человека, еёорганизация изначение. Нейроны,нервы,нервные узлы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг, его строение и функции. 

Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) 

рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистема 



 
 

 

какединоецелое.Нарушенияв работенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. Опора и движение. 

Значениеопорно-двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строение его отделов и функции. Кости, 

их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет 

головы. Скелет туловища. Скелетконечностейиихпоясов.Особенностискелетачеловека,связанныес 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). Определение 

гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. Выявление нарушения 

осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелета имышц. Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоцитыитромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-

инфекция. Вилочковая железа,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотки.ЗначениеработЛ. 

Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопического строениякровичеловекаилягушки(сравнение). Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 



 
 

 

Измерениекровяного давления. 

Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеи после дозированных физических нагрузок 

у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. Дыхание. 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияи 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. 

Измерениеобхватагрудной клеткив состояниивдохаивыдоха. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение.Органыпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихроль 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. 

Обмен веществипревращениеэнергии. 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийи энергетическийобмен. 

Обменводы иминеральныхсолей. Обменбелков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ 

и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминовворганизме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминовв пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание–факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. Способы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах. 

Кожа. 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиеническиетребованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 



 
 

 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение жирности различных 

участков кожи лица. 

Описание мерпо уходуза кожейлицаиволосамив зависимостиоттипа кожи. Описание основных 

гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и 

мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). Описание мер профилактики болезней почек. 

Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание.Наследованиепризнаковучеловека.Наследственныеболезни, 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 вирусныхзаболеваний: СПИД и гепатит. 

Органычувствисенсорныесистемы. 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глази 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. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 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. Высшаянервная деятельность человека, работы И.М. 

Сеченова, И.П.Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речьи мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшейнервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена 

сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. Человек и окружающая среда. 



 
 

 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений.Соблюдениеправилповедения 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 

собственномуздоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиинауровнеосновного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» науровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и

 расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордость за вклад российских и советских 

учёных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорм и норм экологической 

культуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловека в медицине и биологии; 

3) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультуры личности; 

4) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; развитие научной 

любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательскойдеятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

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

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

регулярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональным 



 
 

 

состоянием; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы,города,края)биологическойиэкологическойнаправленности,интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловиях на основании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новойситуациина основании знанийбиологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мыхфактахинаблюдениях,предлагатькритериидля выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое 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; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессови 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 предложеннойучебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениек собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентации 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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределят

ьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 



 
 

 

мнениями,мозговыештурмы ииные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьадекватнуюоценкуситуации 

и предлагать планеё изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоёправо наошибкуи 

такоежеправо другого; открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцу обученияв5 



 
 

 

классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологическихзнанийдлясовременногочеловека,профессии,связанныес биологией (4–5 профессий); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.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,системаорганов,организм,вирус, движение,питание,фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмоввприродномиискусственномсообществах,представителейфлоры 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 правилаповедениячеловекав природеи объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями 

по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные 

работы(работасмикроскопом,знакомствосразличнымиспособамиизмеренияи сравнения живых объектов); 

применятьметодыбиологии(наблюдение,описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты,процессыиявления,выполнятьбиологическийрисуноки измерение биологических объектов; 

владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,во внеурочной деятельности; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературу 



 
 

 

побиологии,справочныематериалы,ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязи 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)всоответствииспоставленнойзадачей и в 

контексте; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(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 заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводы и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного 

размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связимеждустроениеми функциями тканей и органов растений, 

строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияи ихчастипоразнымоснованиям; 

объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтеза 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, 

описыватьрастенияиихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниямипо математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулировать 



 
 

 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

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, высшиерастения, низшие растения, 

споровыерастения, семенныерастения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать иописыватьживыеигербарные 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)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработыс использованием приборов 

и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительныхсообществ, растительность(растительныйпокров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками,описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке 



 
 

 

и во внеурочнойдеятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(2–

3)источников,преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейс учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыисвязь 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); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О. Ковалевский,К.И. Скрябин) изарубежных(в 

томчисле А. Левенгук, Ж.Кювье, Э. Геккель) учёныхв 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,средаобитания,природноесообщество)всоответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруи 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; 

выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых,отрядовнасекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологиииповедениюживотных,втомчислеработысмикроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхи делать выводы на основе 

сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описывать усложнениеорганизации животныхв ходе эволюцииживотного мира на Земле; 



 
 

 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 

для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайниками 

ибактериямивприродныхсообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать рольдомашнихи непродуктивныхживотныхвжизничеловека, роль 

промысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаи его повседневной жизни, объяснять 

значениеживотных в природе и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями 

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 простейшиебиологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(3–

4)источников,преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейс учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира, 

егопроисхождение,отличиячеловекаотживотных,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)изарубежных(в том числе У. Гарвей, К.Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в 

развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыорганов 



 
 

 

человека;процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияи 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,объяснятьзначениемерпрофилактикив предупреждении 

заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологиииповедениючеловека,втомчислеработысмикроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная 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; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловекесо 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,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких 



 
 

 

(4–5)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизученногоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейс учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основыдуховно-нравственной культуры 

народов России». 

Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» (предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России») (далее 

соответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость 

формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» носит культурологическийивоспитательныйхарактер,главныйрезультатобученияОДНКНР – 

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,расширятьи углублять полученные в рамкахобщественно-научных дисциплин знанияи 

представленияо структуре и закономерностяхразвития 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 нравственногоидеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курсаОДНКНР представлен через актуализациюмакроуровня(Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, общероссийскими 

духовно-нравственными и культурнымиценностями), на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к 

которой принадлежит обучающийся как личность). 

ПринципкультурологичностивпреподаванииОДНКНРозначаетважность 



 
 

 

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. 

Принципсоответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологиивключаетотбортемисодержан

иякурсасогласноприоритетнымзонамближайшего развитиядля5–

6классов,когнитивнымспособностямисоциальнымпотребностям 

обучающихся,содержаниюгуманитарныхиобщественно-научныхучебныхпредметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт 

в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 

культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

идентификациясобственнойличности какполноправногосубъектакультурного, 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 

знанийипредставлений,полученныхна урокахлитературы, 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; 

содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров, 



 
 

 

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 окультуре 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, толерантному отношению к людям другой 

культуры, 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 наоснове мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-культурных 

явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные 

оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей 

в социальных и культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

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). 

Содержаниеобучения в5классе. 

Тематический блок1.«Россия–нашобщийдом». 

Тема 1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценностииролевые модели.Традиционнаясемья.Всеобщийхарактер 



 
 

 

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, их взаимосвязь. 

Тема 4.Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа российской 

культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

ВажностьобщегоязыкадлявсехнародовРоссии.Возможности,которыедаёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак.Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема8.Культураи религия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураи образование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний. 

Образованиекакключксоциализацииидуховно-нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком? 

ЗнаниеокультуренародовРоссии. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 11. Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

Семья–базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12. Родинаначинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Каксвязаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.Традициисемейноговоспитанияв России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14.Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического творчества 

(сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях 

разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16.Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 



 
 

 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». Тема 17. Личность – общество – 

культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества.Связь 

междуобществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. Тема18. 

Духовныймирчеловека.Человек–творецкультуры.Культуракак 

духовныймирчеловека.Мораль.Нравственность. Патриотизм.Реализацияценностейв 

культуре.Творчество:чтоэтотакое?Границытворчества.Традициииновациивкультуре.Границыкультур.Сози

дательныйтруд.Важностьтрудакактворческой 

деятельности,какреализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни человека. 

Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематическийблок4.«Культурноеединство России». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24.Регионы России: культурное многообразие. Исторические исоциальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции вРоссии. 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. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России. 

Тема 29.Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос 

исказка.Фольклоркакотражениеисториинародаиегоценностей,моралии 



 
 

 

нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его 

литературе. 

Тема30.Бытовые традиции народов России: пища, одежда,дом(практическое занятие). 

Рассказ о бытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладс использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). География культур России. Россия как 

культурная карта. Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 

Россия–единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурных традиций, единые духовно-

нравственные ценности народов России. 

Содержаниеобучения в6классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как 

один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 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 России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов 

России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как 

они влияют на культуру и ценностиобщества? 

Тема 5.Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории 

образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей. 

Тема 6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и 

гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Общество и религия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества 

с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениев культуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенствовправах.Свободакакценность.Долгкакеёограничение.Обществокак 



 
 

 

регуляторсвободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальноеизмерение человека. Детство, 

взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во 

взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика. 

Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаи нравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь. 

Выполнение проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема18. Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно- нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. Отражение этих явлений в культуре 

общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм.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. Важность меценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената иобщества в целом. 



 
 

 

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.Моя профессия(практическоезанятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». Тема 25. Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории. 

Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины: подвигили долг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 

Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28. Государство.Россия–нашаРодина. 

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. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека. 

Тема31.Человекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровнеосновного общего 

образования. 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединствеучебнойи воспитательной 

деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностному самоопределению; 

ценностьсамостоятельностии инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностного 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) гражданского воспитания: 

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 религиознымчувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовномуразвитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения 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 жизнив 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, осознаниезначениясемьи в жизничеловекаи 

общества, принятиеценности 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 

иосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничествас 



 
 

 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарейи других поисковых 

систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 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 целиобучения,ставитьиформулироватьдля 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 решенияучебных и познавательных задач 

(планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв 

рамкахпредложенныхусловийитребований, корректироватьсвоидействия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

(оценка); 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи 



 
 

 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение 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: 

Тематический блок1.«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; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и 

социальным поведением. 

Тема2. Нашдом– Россия. 

Иметь представлениеоб историческомпути формированиямногонационального состава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах культурных различий; 

пониматьнеобходимостьмежнационального имежрелигиозногосотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние намиропонимание 

личности; 

иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно- нравственных смыслов 

культуры; 

пониматьсуть и смыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизации межкультурного 

диалога и взаимодействия; 

обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка,важности лингвистической 

гигиены, речевого этикета. 

Тема4. Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего 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, знатьосновные 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; 

пониматьвзаимосвязь междухозяйственным 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.Духовная культура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их 

репрезентации в культуре; 

осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмысл культурных артефактов; 

знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями, с которыми они 

связаны. 

Тема8.Культураи религия. 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизни общества и основные 

социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; уметь характеризовать 

государствообразующие конфессии России и их картины 

мира.  

Тема9.Культураиобразование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдля 

личностииобщества; 

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-нравственным развитием общества, осознавать 

ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, 

их культурных особенностях; 

выделятьобщееиединичноевкультуренаосновепредметныхзнанийо культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно- нравственными 

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновыватьважностьсохранениякультурногомногообразиякакисточника духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности современного общества. 



 
 

 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 11. Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

Знатьипонимать смыслтермина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и 

отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своего 

времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно- историческими условиями её 

существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12. Родинаначинается с семьи. 

Знатьиуметь объяснитьпонятие«Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; понимать, что 

такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода, 

государства,человечества. 

Тема13.Традиции семейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькак ключевых элементах 

семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственного этноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии, собственной семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.Образсемьивкультуренародов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь 

представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль 

домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема16.Семьяв современноммире(практическоезанятие). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиясемьив 



 
 

 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на 

основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- нравственными 

ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно- нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». Тема 17. Личность – общество – 

культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно- 

нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и 

культуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»в быту, в контексте культуры 

и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 18. Духовный мир 

человека. Человек – творец культуры. 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипонимать границы их применимости; 

осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийв творчестве; 

обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностей человека; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; знать и уметь объяснить 

взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизни человека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраи 

зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие», «любовь»,«дружба»,«коллективизм», 

«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«Культурноеединство России». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизучения 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.Литературакакязык культуры. 

Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные 

средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысла 



 
 

 

влитературныхпроизведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно- нравственных идеалов 

общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурное многообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 

называтьосновные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

уметьвыделять общиечертывкультуреразличных народов,обосновыватьих значение и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькак элементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; различать основные типы праздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственной 

семьи; анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; понимать 

основной смысл семейных праздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознаватьзначениепраздниковкакэлементовкультурнойпамятинародов 

России, как воплощение духовно-нравственныхидеалов. 

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; 

иметьпредставлениео нравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. Тема 27. Музыкальная 

культура народов России. 

Знать и пониматьотличиямузыки от другихвидов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального 

языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительныхсредствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного 

искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. Тема 29. Фольклор и литература 

народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; 

пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф, сказка, былина, песня; 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракак отражения истории народа 

и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,что такоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; оценивать морально-

нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа 

на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной 

этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с 

учётом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые 

традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов 

Россиидляобоснованияеётерриториального,политическогоиэкономического 



 
 

 

единства; 

пониматьидоказыватьважностьипреимуществаэтогоединстваперед требованиями национального 

самоопределения отдельных этносов. 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным 

темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;понимать специфику 

социальных явлений, их ключевые отличия от природных 

явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной структурой 

общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 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 культурувсехнародов России какобщее достояниеи богатство нашей 

многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиии 

особенностямиисторическогопериода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России отих локализации в 

конкретных климатических, географических и культурно- исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:технический исоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и 

значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной 

важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема5.Образованиев культуренародовРоссии. 



 
 

 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобществена различных этапах его развития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьот процесса познания; 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременных общественных процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреи ценностьзнания; 

характеризоватьобразованиекакчастьпроцессаформированиядуховно-нравственных ориентиров 

человека. 

Тема 6.Праваиобязанностичеловека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правовая культура»; 

характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий,связанныхсправами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанности человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправами и обязанностями 

человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародов России. 

Тема7.Общество и религия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапе общественного развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвития общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе,его духовно-

нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человекаи 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,какпроявляетсяморальинравственностьчерезописаниеличных качеств человека; 

осознавать,какие личностные качества соотносятсяс темиилииными моральными 

и нравственными ценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность», 

«право»и«долг»; 

пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритет перед идеологией 

индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространстве современной России. 



 
 

 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакже потребности человека для 

гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризовать негативные эффекты 

социальной изоляции; 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёролив развитии личности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих 

конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной культуре; 

характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества,как его внутреннюю 

самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. Характеризовать многосторонность 

понятия «этика»; 

пониматьособенностиэтикикакнауки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России и 

соотносить их с личным опытом; 

обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциального благополучия общества и 

личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет», 

«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. Тематический блок 3. «Человек как член 

общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; объяснять понятия «безделье», 

«лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамого себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов, 

социальнойответственностизасвой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия «безделье»,«лень»,«тунеядство»,с однойстороны,и 

«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже 

«общественнаяоценкатруда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 



 
 

 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; понимать отличия подвига на 

войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимость для общества и 

понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. Характеризовать понятие 

«социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить примеры 

из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том 

числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» всоциальном 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. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 

«общественныеблага», «коллективизм»вихвзаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольнойпомощи,взаимовыручки упредставителейразныхэтносови 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. 

Тема21.Социальныепрофессии,ихважностьдлясохранениядуховно- 

нравственногообликаобщества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимых 

представителямсоциальныхпрофессий; 



 
 

 

осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема22. Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькак нравственный долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювистории России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцелом и для духовно-

нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема23. ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногои духовного прогресса 

общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихся учёныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснования научного знания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества, страны и государства; 

обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладв доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

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 этомвиде 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»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различать истинный и ложный патриотизм черезориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризоватьпонятия «война»и «мир»; 

доказыватьважность сохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»,обосновывать 



 
 

 

ихважность,приводитьпримерыихпроявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованием исторических фактов и духовно-нравственныеценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность», соотноситьэто понятиес необходимыми 

нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическое занятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, 

гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема31. Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; приводить примеры духовно-

нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаи культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

показатьвзаимосвязьчеловекаикультуры через ихвзаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и 

культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна бытьоснованана понятных, прозрачныхи структурированных 

принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки 

следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки образовательныхдостиженийоснована наметоде наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшейоптимизации, 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 организации с 

учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов. 



 
 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»(предметнаяобласть«Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному 

искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составленанаосноветребований к результатам освоения программыосновного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной программе воспитания. 

Основная цель изобразительное искусства – развитие визуально- пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет интегративныйхарактер, так как включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы учебной 

деятельности – практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,

 эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережногоотношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженнойв её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и

 формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Программа по изобразительномуискусствуориентированана психологовозрастные 

особенности развития детей 11–15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся как для обучающихся, проявляющих

 выдающиеся способности, так и для обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки качества образования изобразительному искусству кроме личностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому обучающемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим 

планом и может иметь разные формы организации. 



 
 

 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, 

так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу обучающихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурнаядеятельность,впроцессекоторойобучающиесяучаствуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а 

также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Изобразительное искусство объединяет в единую образовательную структуру художественно-

творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение

 окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоениехудожественнойкультурыкакформывыражения 

впространственныхформахдуховныхценностей,формированиепредставлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговидения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-прикладных,в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной 

графикеианимации,фотографии,работывсинтетическихискусствах(театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций 

человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерез освоение отечественной 

художественной культуры; 

развитиепотребностивобщениис произведениямиизобразительногоискусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

ВсоответствиисФГОСОООизобразительноеискусствовходитв предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. 



 
 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительногоискусства,–102часа:в5классе–

34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Каждый  модуль обладает содержательной целостностью 

иорганизованповосходящемупринципувотношенииуглублениязнанийпо ведущей теме и усложнения 

умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом системности 

 обучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых 

педагогических условиях иустановкахпорядокизучениямодулейможетбытьизменён,а также возможно 

некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтойпрограммы при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части 

учебногоплана,определяемойучастникамиобразовательногопроцесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». Общие сведения о декоративно-

прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародного искусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Роль природныхматериалов в строительствеи изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функционального и символического – в её постройке и 

украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков –эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношенияхарактерапостройки,символикиеёдекораиукладажизни для каждого народа. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиих выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничного костюма–женскогоимужского. 



 
 

 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение 

и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромысловв 

разных регионах страны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениев форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусство и ремесло. Традиции культуры, 

особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальныхкомпозиций.Сюжетныемотивы,основныеприёмыи композиционные особенности 

городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 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 искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественных



 
 

 

промыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовных и культурных 

традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы–материальныеидуховные ценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. Рольдекоративно-

прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традицийбыта 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. 

Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийили декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеи временныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель:зрительские умения, знания и 

творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их 

особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. Навыки размещения рисунка в 

листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тёмное – светлое. 

Ритми ритмическаяорганизацияплоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйи тёплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры ихарактерматериалав скульптуре. Скульптурныепамятники, 

парковаяскульптура,камернаяскульптура.Статикаидвижение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 



 
 

 

Жанровая системавизобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная пространственная 

форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрических 

фигур. Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения 

«посвету»и «противсвета». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенностиграфическихтехник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихи 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. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.–отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевойи черепной частей 

головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. Графический портретныйрисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохи в скульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. Пейзаж. 



 
 

 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и 

его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венецианова иегоучеников:А. 

Саврасова,И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ. 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. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиев понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспектива и ритмическая организация 

плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традицияхискусства разныхэпох. 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. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительныхсобытий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместо в развитии отечественной культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартины в творчестве В. Сурикова и 

других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработа 

надэтюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работа 



 
 

 

надхолстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражение как «духовная ось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы ЛеонардодаВинчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинахXIXв.(А. 

Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И. Крамской.«Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. 

«Христос и грешница»). Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе–его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмирав изобразительном искусстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектура и дизайн –искусства художественнойпостройки –конструктивные искусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»– предметно-пространственной среды жизни 

людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития.Единствофункциональногоихудожественного–целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементы композициивграфическомдизайне:пятно,линия, цвет,буква, тексти изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённость элементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрия и асимметрия, динамическая 

и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквы как изобразительно-

смысловой символ. 



 
 

 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката. 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. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажа или на основе компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособы 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,образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения 

и логики конструктивного соотношения его частей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная 

каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещии 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. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункций 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. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетирование с использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектуры каксреды жизничеловека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развитияпроизводственных возможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 



 
 

 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдом в предметно-пространственной 

среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитическихзарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиями другим видам 

изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологические 

иэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки» в архитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследияс учётомнового уровняматериально- строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизацииландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по 

теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурныхформиархитектурногодизайнаворганизациигородскойсредыи 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 

городскойсреды»ввидесозданияколлажнографическойкомпозиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеего интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждойэпохи.Интерьеркак отражение стиля 

жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактуры ицветав интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). Выполнение практической и 

аналитической работы по теме. 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствес ландшафтно-парковой 

средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории 

и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткав виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказа 

ииндивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей. Образно-личностное проектирование 

в дизайне и архитектуре. 



 
 

 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметнойсредывинтерьеречастногодома.Модаикультура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультура 

иподростковаямода.Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.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-дизайниего связьспубличностью, технологиейсоциальногоповедения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдей и строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой,движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздников и их визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожника в современном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчество художника-постановщика с драматургом, 

режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решенииобраза спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвистории отечественногоискусства (К. 

Коровин,И.Билибин,А. Головинидругиххудожников-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. 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности. 

Искусствоитехнология.Историяфотографии:отдагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияи рольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография–искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактуры 



 
 

 

предмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красотуокружающей 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. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописными графическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельство истории и его значение в 

сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж–дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образ современностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначение и влияние на стиль эпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразования фотографий и границы 

достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремени и влияние фотообраза на 

жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческогоколлектива.Сценарист–режиссёр–художник–операторвработе над фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия,образыи костюмы персонажей, раскадровка,чертежи и воплощение в материале. Пространство и 

предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозможностидлясоздания

анимации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимационного 

фильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 

Телевидение–экранноеискусство:средствомассовойинформации, 



 
 

 

художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорганизациидосуга. 

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. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеоряда и художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного 

общегообразованияпоизобразительномуискусствудостигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности,духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсяиотношениеобучающихсяккультуре,мотивациюкпознаниюиобучению,

готовностьксаморазвитиюи активному участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическоевоспитание. 

Осуществляетсячерез освоениеобучающимисясодержаниятрадиций, историии современного

 развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе 

освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным 

и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2) Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительномуискусству направлена на активное приобщение 

обучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры. При этомреализуются задачи 

социализацииигражданского воспитанияобучающегося. Формируется чувство личной причастности к 

жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках изобразительногоискусствапроисходитизучениехудожественнойкультурыимировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различныхнациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы, 

атакжеучастиевобщиххудожественныхпроектахсоздаютусловия 

дляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого, 



 
 

 

становлениючувстваличнойответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаяв себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которогосоставляетсутьучебногопредмета.Учебныезаданиянаправлены наразвитиевнутреннего 

мираобучающегося ивоспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует ростусамосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – 

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекак духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4) Эстетическоевоспитание. 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos–чувствующий,чувственный)– это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектраэстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное.Искусствопонимаетсякаквоплощениевизображении 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. 

Способствуетформированиюценностныхориентацийобучающихсявотношениик окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной 

жизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивномудействию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусствомставятсязадачивоспитаниянаблюдательности–уменийактивно,то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес 

к жизни. Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпроектов 

наурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданий культурно-исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы,её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

7) Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Этатрудовая 

исмысловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической (не теоретико-виртуальной) 

работы своими руками, формирование умений преобразованияреальногожизненного 

пространстваиегооформления,удовлетворение от создания реального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. 

А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные 

требования к определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 



 
 

 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значениеорганизацияпространственнойсреды общеобразовательнойорганизации. 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. 

Врезультатеосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорные 

способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; характеризовать форму 

предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогои предметов 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; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериала 

поустановленнойиливыбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахи схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютему 



 
 

 

в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 

пониматьискусство в качествеособого языкаобщения –межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии 

сцелямииусловиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясь на восприятие окружающих; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения,выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебныедействия, 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; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняя порядок вокружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякак 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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправо наошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве,всовместнойдеятельностисосверстниками,спедагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знатьомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства:народного, 



 
 

 

классического,современного,искусства,промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой средыв древней истории человечества, о присутствии в 

древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообраза в организации 

межличностныхотношений, 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; 

распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведений декоративно-прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённогоизображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира,впредметнойсредекоторого

выраженоотношениечеловекактруду,кприроде, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его 

деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройи 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 конструироватьустройство традиционных жилищ разных народов, 

например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, 

их связь с природой, трудом и бытом; 

иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформления 



 
 

 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, ЕвропейскоеСредневековье), 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 ремеслав современной 

жизни; 

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов, о соотношении ремесла и 

искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекора в произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их 

образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и 

другое; 

овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснять их назначение в жизни людей. 

1) Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдля графики, живописи, 

скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами,углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользовании 



 
 

 

художественныхматериалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмные 

геометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

знатьпонятия графическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 

«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметь их применять в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметьопыттворческого композиционного рисункавответназаданную учебную 

задачуили каксамостоятельноетворческоедействие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета – 

и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразительности

скульптуры,соотношениипропорций в изображении предметов или животных. 

2) Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием 

произведенияискусства. 

3) 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; 

знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективы и изображения объёмного предмета 

в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения 

композициинатюрморта: опытразнообразного расположения предметовна листе, выделения доминанты и 

целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфического натюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

4) Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейскогоискусства(Леонардо даВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандт и других портретистов); 



 
 

 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих художников-портретистов (В.Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В.Тропинин, 

К.Брюллов, И.Крамской, И.Репин, 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» и определять его на практике; 

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства, 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; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредствапри создании художественного 

образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западноми отечественном. 

5) Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметь ихприменятьна практике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприроды 

вромантическомпейзажеипейзажетворчестваимпрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениео морскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И.Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприроды 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; 

обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространства 

каквыражениясамобытноголицакультурыиисториинарода; 

пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве, 



 
 

 

задачиегоохраныисохранения. 

6) Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

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; 

объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдей 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 

искусстверазныхэпохинародов,различатьпроизведенияразныхкультурпо 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; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневнойжизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видениюокружающей действительности. 

7) Историческийжанр: 

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьего значение для жизни общества, 

уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства; 

знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К. 

Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ 

в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных 

героях принято относить к историческому жанру; 

узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело, 

«Весна»С.Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы надэтюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным 

холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественныйпроект):сборматериала,работанадэскизами,работа над композицией. 

8) Библейскиетемывизобразительном искусстве: 

знать означении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейских 

художниковнабиблейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайная 



 
 

 

вечеря» Леонардо даВинчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и 

другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьо картинахнабиблейскиетемывисториирусского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы,такихкак«ЯвлениеХристанароду»А. Иванова,«Христосвпустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 

Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартиной на библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 

жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,то есть искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждатьо влияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установки и поведение 

человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженногов архитектуре, предметах труда и 

быта разных эпох. 

9) Графическийдизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств; 

объяснятьосновные средства–требования ккомпозиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимости 

отпоставленныхзадач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; осваивать навыки 

вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветав конструктивныхискусствах; 

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; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную 

тему; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или

 рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 

иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроениякнижного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

9) Социальное значение дизайна и архитектурыкак среды жизни человека: 

иметьопытпостроенияобъёмно-пространственнойкомпозициикакмакета 

архитектурного пространствавреальнойжизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозиции по его чертежу; 

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмов 

иихсочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеёвлияние на организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкцийи 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 

общественныхзданий,храмовойархитектуреичастномстроительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в 

организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры, 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразного 

впостроенииформыпредметов,создаваемыхлюдьми,видетьобразвремени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространства 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,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметьпредставлениео конструкции костюмаиприменениизаконовкомпозиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и 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. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

знатьосинтетическойприроде–коллективноститворческогопроцесса в синтетических искусствах, 

синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

10) Художникиискусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности в современном 

театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и 

сценическимкостюмомтеатральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохув единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. 

Головинаи других художников); 

иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакля 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; 

пониматьнеобходимость зрительскихзнанийи умений –обладания зрительской 

культуройдлявосприятияпроизведенийхудожественноготворчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 



 
 

 

11) Художественнаяфотография: 

иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношении прогрессатехнологийи 

развитииискусствазапечатления реальностив зримыхобразах; уметь объяснять понятия

 «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»; 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. 

Прокудина-Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизнив нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; объяснять роль света 

как художественного средства в искусстве фотографии; понимать, как в художественной

 фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритериях 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 существованияи актуальности в современной 

художественной культуре; 

пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

иметьпредставлениеофототворчествеА. Родченко,отом, 

какегофотографиивыражаютобразэпохи,егоавторскуюпозицию,иовлиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкии преобразованияфотографий. 

12) Изображениеиискусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; уметь объяснять, 

почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью,формируетулюдейвосприятиереальногомира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременной бытовойкультуре; 

приобрести опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; 

осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-

цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижения 



 
 

 

в лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеи в соответствующей 

компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

13) Изобразительноеискусство нателевидении: 

объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобщества 

какэкранногоискусстваисредствамассовойинформации,художественногои научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни 

общества. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Музыка». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область

 «Искусство») (далее соответственно – программа по 

музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по музыке. 

Пояснительная запискаотражаетобщие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для изучения на 

уровне основного общего образования. Содержание обучения завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами музыки с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке 

включаютличностные,метапредметныеипредметныерезультатызавесьпериодобучения 

науровнеосновногообщегообразования.Предметныерезультаты,формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыке позволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияи содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучетомособенностей 



 
 

 

конкретного региона, образовательной организации, класса, используя 

рекомендованноевпрограммепримерноераспределениеучебноговремени на изучение определенного 

раздела (темы), а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта

 особенность открывает уникальный потенциал 

дляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизацииеговзаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение 

имеет музыка в качестве универсальногоязыка,нетребующегоперевода,позволяющегопониматьи 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохраненияипередачиидейисмыслов,рожденныхвпредыдущиевека и отраженных в народной, духовной 

музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого.Особоезначениеприобретаетмузыкальноевоспитаниевсветецелейизадачукреплениянационально

йидентичности.Родныеинтонации,мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, 

сохраняющего в свернутом виде всюсистемумировоззренияпредков,передаваемуюмузыкойнетолько через 

сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка–временноеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладом в развитие комплекса психических 

качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию 

причинно-следственных связейи логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение,формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует 

самореализацииисамопринятиюличности.Такимобразоммузыкальноеобучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы 

ценностей. 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияобучающегося,развитияего

психики,эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеи воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

являетсяличныйи коллективныйопытпроживанияиосознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение

 мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений,моделированиехудожественно-

творческогопроцесса,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 

коммуникациимеждулюдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличный 

психологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания; 

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 культурных ценностей других людей, приверженность парадигме 

сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных 

стилей; 

расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной 

культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронных 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 учебного материала 

и допускает вариативныйподход кочередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программойначальногообщегообразованияинепрерывностьизученияпредмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 



 
 

 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; модуль № 7 «Современная 

музыка: основные жанры и на правления»; модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3–6 часов учебного 

времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных 

часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в

 случае, если данный материал был хорошо освоен на уровне начального общего 

образования. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счет внеурочных и внеклассныхмероприятий–

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов,работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимыхнаизучение данной темы, увеличивается за 

счетвнеурочнойдеятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации. Виды деятельности, которые может 

использоватьвтомчисле(нонеисключительно)учитель 

дляпланированиявнеурочной,внекласснойработы,обозначены«навыбор или факультативно». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки,–

136часов:в5классе34часа(1часвнеделю),в6классе34часа(1часвнеделю), 

в7 классе 34часа(1часвнеделю),в8классе 34 часа (1 часвнеделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе

 использовать возможности сетевого взаимодействия, в том 

числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся,участиевисследовательскихитворческихпроектах, в 

томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхс такими учебными предметами, как изобразительное 

искусство, литература, география, история, обществознание, иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. Модуль № 1 «Музыка моего 

края». 

Фольклор–народноетворчество17(3–4часа). 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство созвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

 
17Вслучае,есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам37.6.1.1.и 

37.6.1.2. уже был освоен на достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращенно и 

увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков. 



 
 

 

жанра,основногонастроения,характерамузыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарныйфольклор18 (3–4 часа). 

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; на выбор или факультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоегогорода,поселка. Семейный фольклор (3–4 

часа). 

Содержание:Фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; изучение особенностей их исполнения и 

звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыбору учителя); 

на выборилифакультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

исследовательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». Наш край сегодня (3–4 часа). 

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; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства; 

на выборилифакультативно: 

посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с анализом 

спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий;съемка,монтажиозвучиваниелюбительскогофильма),направленныена сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»19. Россия – наш общий дом (3–4 часа). 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка 

наших соседей, музыка других регионов20. 

 



 
 

 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определениена слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры(3–4часа). 

Содержание:ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос, 

танец.  

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных

 регионов России в аудио- 

ивидеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 

музыкальныйфестиваль«Народы России». 

Фольклорв творчествепрофессиональныхкомпозиторов(3–4выявлениеобщего и особенного

 при сравнении танцевальных, лирических и эпических песенных 

образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактере 

изученныхнародныхтанцевипесен; на выбор или факультативно: 

исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; часа). 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, 

характеров,важныхисторическихсобытий.Внутреннееродствокомпозиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодий в композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; знакомствос2–

3фрагментамикрупныхсочинений(опера,симфония,концерт, 

квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

на выборилифакультативно: 

исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященного данной теме; 

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. На рубежах культур (3–4 

часа). 

 



 
 

 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадицийвпограничныхтерриториях21, выявление 

причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества ивклада в развитиекультуры современныхэтно- 

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

на выборилифакультативно: 

участиевэтнографическойэкспедиции; 

посещение(участие)вфестивалетрадиционнойкультуры. Модуль № 3 «Музыка народов мира»22. 

Музыка–древнейший языкчеловечества(3–4часа). 

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; 

импровизациявдухе древнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемному животному); 

озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке; на выбор или факультативно: 

квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГрециив музыкальном искусстве 

XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклорнародовЕвропы (3–4часа). 

Содержание:Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора23. 

Отражениеевропейскогофольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивамизученных традиций народов 

Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики(3–4часа). 

Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран 

Азии24, уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африки и 

Азии; 

 



 
 

 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

на выборилифакультативно: 

исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». Народная музыка Американского 

континента (3–4 часа). 

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 звучании американского, латино- американского 

фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль№4«Европейскаяклассическая музыка»25. 

Национальныеистокиклассическоймузыки (2–3часа). 

Содержание:НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ. Шопена, Э. Грига и других 

композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамимузыкиразныхжанров,типичных для рассматриваемых национальных 

стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических 

произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

на выборилифакультативно: 

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,балетадраматическогоспектакля. Музыкант и публика (2–

3 часа). 

Содержание:Кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и других 

композиторов). Виртуозность талант труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

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 поведенияв концертном зале, 

театре оперы и балета; 

на выборилифакультативно: 

работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей),лентойвремени (имена, факты, 

явления, музыкальные произведения); 

посещение концерта классической музыки с последующимобсуждением в классе; 

созданиетематическойподборкимузыкальныхпроизведенийдлядомашнего прослушивания. 

Музыка–зеркалоэпохи(4–6часов). 

Содержание:Искусствокакотражение,соднойстороны–образажизни,сдругой–

главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи.Стилибарокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифоническийигомофонно-гармоническийскладнапримеретворчества 

И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство собразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

на выборилифакультативно: 

составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере музыкального 

искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилямбарокко и классицизм, 

творческому пути изучаемых композиторов. 

Музыкальный образ(4–6 часов). 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения.Судьбачеловека–судьбачеловечества(напримеретворчества 

Л.ванБетховена,Ф.Шубертаидругихкомпозиторов).Стиликлассицизми 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 ихнаиболее яркие темы, ритмо- интонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-

классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

на выбор или факультативно: сочинениемузыки, импровизация; 



 
 

 

литературное, художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; 

составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, 

либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальнаядраматургия(3–4часа). 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,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; 

на выборилифакультативно: 

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. 

Музыкальный стиль(4–6 часов). 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургическихприемов,музыкальногоязыка.(Напримеретворчества В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. 

Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение2–3вокальныхпроизведений–образцовбарокко,классицизма,романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; 

определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: принадлежности к одному из изученных 

стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 

жанра,кругаобразов; 

способамузыкального изложенияиразвитиявпростыхисложныхмузыкальных формах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

на выборилифакультативно: 

исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям музыкального искусства 

различных стилей XX века. 



 
 

 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»26. Образы родной земли (3–4 часа). 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного 

быта,сказкам,легендам(напримеретворчестваМ.И.Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, 

полученного в начальных классах; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

на выборилифакультативно: 

рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений; 

посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских 

композиторов. 

Золотойвекрусской культуры (4–6часов). 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появлениесвоихгениев.Синтеззападно-

европейскойкультуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнениенеменееодноговокального произведениялирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; 

на выборилифакультативно: 

просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре 

XIX века; 

созданиелюбительскогофильма,радиопередачи, театрализованноймузыкально- литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкального салона. 

Историястраныинародавмузыке русскихкомпозиторов(4–6часов). 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочиненийкомпозиторов–

членов«Могучейкучки»,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; 

на выборилифакультативно: 

просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству композиторов – членов 

кружка «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет(3–4часа). 

Содержание:Мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов (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; 

посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; на выбор или факультативно: 

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(3–4 часа). 

Содержание:Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). КонсерваториивМосквеиСанкт-

Петербурге,родномгороде.Конкурсимени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей 

интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; дискуссия на тему 

«Исполнитель – соавтор композитора»; 

на выборилифакультативно: 

исследовательские проекты, посвященные биографиям известныхотечественных исполнителей 

классической музыки. 

Русскаямузыка–взглядвбудущее(3–4 часа). 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезаторЕ. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,эстетическимии технологическими 

идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании 

современной музыки; 

на выборилифакультативно: 

исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникив России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов и 

электронных гаджетов. 



 
 

 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»27. Храмовый синтез искусств (3–4 

часа). 

Музыка православного и католического28 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 общегообразования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеихристианства; 

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; западноевропейскойхристианскойтрадиции; другим конфессиям 

(по выбору учителя); 

на выборилифакультативно: 

посещение концерта духовной музыки. Развитиецерковноймузыки(4–6часов). 

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, духовныйконцерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотаций религиозноймузыки разныхтрадиций (григорианский хорал, знаменный распев, 

современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; определение на слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад, полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; на выбор или 

факультативно: 

работасинтерактивнойкартой,лентойвременисуказаниемгеографических и исторических 

особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной 

музыки; 

 

 



 
 

 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной 

музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения(3–4 часа). 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 

всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениямимировоймузыкальнойклассики,написаннымивсоответствии с религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтем изучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметьпредставление об особенностях 

их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерами из 

соответствующей традиции, формулировкойсобственного отношения к данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке (3–4часа). 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы 

в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традициив культуре XX–XXI 

веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

на выборилифакультативно: 

исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше время»; 

посещениеконцертадуховноймузыки. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»29. Камерная музыка (3–4 часа). 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. 

Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров,(зарубежных и русских композиторов), 

анализ выразительных средств, характеристикамузыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформы и составлениееебуквенной наглядной 

схемы; 

разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальныхиинструментальных 

жанров; 

на выборилифакультативно: 

импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

 

 



 
 

 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйили письменный текст, рисунок, 

пластический этюд. 

160.6.7.2.Циклические формыижанры(4–6часов). 

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; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; на выбор или факультативно: 

посещениеконцерта(втомчисле виртуального); 

предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. Симфоническая музыка (4–6 часов). 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (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 музыкальногоповествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфоническоймузыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; на выбор или факультативно: 

посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническоймузыки; 

предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. Театральные жанры (4–6 часов). 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание 

данногохораваудио-иливидеозаписи,сравнениесобственного и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

различение,определениенаслух: тембровголосовоперныхпевцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; типа номера (соло, дуэт, хор); 



 
 

 

на выборилифакультативно: 

посещениетеатраоперыибалета (втомчислевиртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиина спектакль. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». Музыка и литература (3–4 часа). 

Единство словаи музыки в вокальныхжанрах(песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина).

 Интонации рассказа, повествования в инструментальной 

музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство собразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Музыкаиживопись (3–4часа). 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере 

творчествафранцузскихклавесинистов,К.Дебюсси,А.К.Лядоваи других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности,сочинение к ней ритмического и 

шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

на выборилифакультативно: 

рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- изобразительного характера; 

сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинхудожников. Музыка и театр (3–4 часа). 

Содержание:Музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, 

А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиизарубежными композиторами для 

драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальных спектаклей; 

на выбор или факультативно: постановкамузыкальногоспектакля; 



 
 

 

посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; 

исследовательские проекты о музыке, созданной отечественнымикомпозиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения(3–4 часа). 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма(напримерепроизведенийР.Роджерса,Ф.Лоу,Г.Гладкова, А. Шнитке). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; на выбор или факультативно: 

созданиелюбительскогомузыкальногофильма; переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическоеэссесответом на вопрос «В чем отличие 

видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». Джаз (3–4 часа). 

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: 

знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымикомпозициямии направлениями (регтайм, биг 

бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 

определениена слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); на выбор или факультативно: 

сочинениеблюза; 

посещениеконцертаджазовоймузыки. Мюзикл (3–4 часа). 

Содержание:Особенностижанра.Классикажанра–мюзиклысерединыXX века (на примере творчества 

Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмузыкальнымипроизведениями,сочиненнымизарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другимитеатральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписиодного измюзиклов, написание собственного рекламного текста для данной 

постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. Молодежная музыкальная культура (3–4 

часа). 



 
 

 

Содержание:Направления и стили молодежной музыкальной культурыXX–XXIвеков(рок-н-

ролл,рок,панк,рэп,хип-хопидругие).Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной 

культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной культуры 

(группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; на выбор или факультативно: 

презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. Музыка цифрового мира (3–4 часа). 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипрежде и сейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализ его художественного образа, стиля, 

выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; на выбор или факультативно: 

проведениесоциального опроса ороли и местемузыкив жизнисовременного человека; 

созданиесобственногомузыкальногоклипа. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке науровне основного общего образования. 

Врезультатеизучениямузыкинауровнеосновногообщегообразованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальных 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; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своего 

края;  

2) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно- просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 



 
 

 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентацияна моральные ценности и нормы вситуацияхнравственного выбора; 

готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучетомморальных 

и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

стремлениексамовыражениюв разныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 

овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельности на звуковом материале самой 

музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объема специальной 

терминологии; 

6) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и такого же права другого 

человека; 

7) трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; трудолюбие в учебе, 

настойчивость в достижении поставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера экологических проблем 

и путей их решения; 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы, 



 
 

 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей–каквзрослых,так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия,опираясьнажизненныйинтонационный 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 музыкидруг 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; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемежду 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,культурныхобъектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

слухового исследования. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 



 
 

 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

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)взависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучающихся, в том числе развитие специфического 

типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче 

смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расцениватьихкакполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключаться в соответствующий уровень 

общения; 

2) вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с условиями и целями 

общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживаниявпроцессеисполненияивосприятия музыки;пониматьценностьтакого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойи индивидуальной 

музыкальнойдеятельности,выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 



 
 

 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределят

ьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипо самосовершенствованию, втом числев 

части творческих, исполнительскихнавыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной 

цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

способрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибрать занегоответственностьнасебя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального 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 следующие умения принимать себя и других как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 



 
 

 

признаватьсвоеичужоеправо наошибку, приобнаруженииошибки 

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 

уобучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностик музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкив актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограмму по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как видаискусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеи самобытное цивилизационное 

явление; 

знают достиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствовать 

висполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: знать музыкальные 

традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 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; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваи деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Кконцуизучениямодуля№3«Музыканародов мира»обучающийсянаучится: 



 
 

 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно- европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям30; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмира 

всочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальных традиций и 

жанров). 

К концу изучения модуля № 4 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчествоне менеедвух композиторов-классиков,приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№5«Русскаяклассическаямузыка»обучающийся научится: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 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; 

характеризоватьтворчество неменее двухотечественныхкомпозиторов- классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№6«Образырусскойиевропейскойдуховной музыки» обучающийся 

научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Кконцуизучениямодуля№7«Современнаямузыка:основныежанрыи направления» обучающийся 

научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; различать и

 определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальныхинструментов,входящихвихсостав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

Кконцуизучениямодуля№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другимивидами искусств; 

различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

 



 
 

 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логикувыбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

К концу изучения модуля № 9 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдля данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(предметнаяобласть«Технология»)(далеесоответственно–программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

Пояснительнаязаписка. 

Технологиявсовременнойобщемобразованииинтегрируетзнания 

поразнымпредметамучебногопланаистановитсяоднимизбазовых 

дляформированияуобучающихсяфункциональнойграмотности, технико-

технологического,проектного,креативногоикритическогомышлениянаосновепрактико-ориентированного 

обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Данный учебный предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 

учебного предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентацияобучающихсявсферахтрудовойдеятельности. 

Различныевидытехнологий,втомчислеобозначенные в Национальной технологической инициативе, 

являются основой инновационного развития внутреннего рынка, устойчивого положения России на 

внешнем рынке. 

Учебный предмет раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и 

формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 

робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и

 электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные 

результаты, которые должны обеспечить требование ФГОС ООО. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов 

обучения, являются: 

ФГОСООО2021года(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного

 стандарта 



 
 

 

основногообщегообразования»,зарегистрированвМинюстеРоссии05.07.2021, 

№64101); 

Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

Обновлённоесодержаниеиактивныеиинтерактивныеметодыобученияпо технологии должны 

обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику, развивать системное представление об 

окружающем мире, воспитывать понимание ответственности за применение различных технологий – 

экологическое мышление, обеспечиватьосознанныйвыбордальнейшейтраекториипрофессионального и 

личностного развития. 

Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

попреобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствиис поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности 

к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строитсянанеразрывнойвзаимосвязислюбымтрудовымпроцессом исоздаётвозможностьприменениянаучно-

теоретическихзнаний впреобразовательнойпродуктивнойдеятельности,включенииобучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитании культуры личности во 

всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других 

ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, 

позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип современной программы 

потехнологии:освоениесущностииструктурытехнологиинеразрывносвязанос освоением процесса познания 

– построения и анализа разнообразных моделей. Практико-

ориентированныйхарактеробучениятехнологиипредполагает, что не менее 75% учебного времени 

отводится практическим и проектным работам. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модуль–этоотносительносамостоятельнаячастьструктурыпрограммы 

потехнологии,имеющаясодержательнуюзавершённостьпоотношению 



 
 

 

к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения (основного общего 

образования). 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательныхрезультатовзауровеньобразования(всоответствии 

сФГОСООО),ипредусматривающаяразныеобразовательныетраектории её реализации. 

Модульнаяпрограммавключаетинвариантные(обязательные)модули и вариативные. Организации 

вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета (сучётомвозможностейматериально-

техническойбазыорганизациии специфики региона). 

Образовательнаяпрограммаилиотдельныемодулимогутреализовываться на базе других организаций 

(например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и других организаций) на основе 

договора о сетевом взаимодействии. 

Инвариантныемодули. 

Модуль«Производство итехнологии». 

Модуль«Производствоитехнология»являетсяобщимпоотношениюк другим модулям, 

вводящимучащихся вмиртехники, технологийипроизводства.Все основные технологические понятия 

раскрываются в модуле в системном виде, чтобы 

потомосваиватьихнапрактикеврамкахдругихинвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена«большихданных»являетсяоднойиззначимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. Освоение содержания 

данногомодуляосуществляетсянапротяжениивсегокурсатехнологиис 5по 9класс. Содержаниемодуля 

построено наосновепоследовательного погружения обучающихся в технологические процессы, 

технические системы, мир материалов, производство и профессиональную деятельность. 

Фундаментальным процессом для этого служит смена технологических укладов и 4-я промышленная 

революция, благодаря которым растёт роль информации как производственного ресурса и цифровых 

технологий. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологийобработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, 

знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно связанные с 

получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов итехнологий предполагаетсяв 

процессевыполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий 

созданияиисследованиямоделей,знанияиумения,необходимыедлясозданияи освоения новых технологий, а 

также продуктов техносферы. 



 
 

 

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 

результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника». 

Вэтоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальных 

иинформационныхтехнологий.Важностьданногомодулязаключаетсявтом,что при освоении формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующихмоделейроботов,интегрироватьразныезнанияотехнике 

итехническихустройствах,электронике,программировании,фундаментальныезнания, полученные в рамках 

школьных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, 

основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит 

двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие 

еёэлементыиоткрываетвозможностьиспользоватьтехнологическийподход при построении моделей, 

необходимых для познания объекта. Модуль играет важную 

рольвформированиизнанийиумений,необходимыхдляпроектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией сверхзадачи технологии – автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент здесь сделан на автоматизацию 

управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не только 

техническими, но и социально- экономическими системами. Эффективным средством решения этой 

задачи является использование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности. 

Модуль«Животноводство»и«Растениеводство». 

Данные модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиямивсельскохозяйственнойсфере.Особенностьтехнологийзаключаетсяв том, что они направлены 

на природные объекты, имеющие свои биологические 

циклы.Вэтомслучаесущественноезначениеимееттворческийфактор–умение в нужный момент 

скорректировать технологический процесс. 

Кромевариативныхмодулей«Растениеводство»,«Животноводство»и 

«Автоматизированные системы» могут быть разработаны по 

запросу участников образовательных отношений другие вариативные модули, 

например,«Авиамоделирование»,«Медиатехнологии»,«Сити-фермерство», 

«Ресурсосберегающиетехнологии»идругиемодули. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

сбиологией приизучениисовременныхбиотехнологийвинвариантныхмодулях 



 
 

 

и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов,

 модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

синформатикойиинформационно-коммуникационнымитехнологиямипри освоении в инвариантных 

и вариативных модулях информационных процессов 

сбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в 

инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология». 

Технология является обязательным компонентом системы основного общего образования 

обучающихся. 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 – 34часа (1час в неделю). Дополнительно рекомендуется 

выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобучениятехнологии. Инвариантные модули. 

Модуль«Производствоитехнологии». 5 класс (8 часов). 

Технологиивокругнас.Преобразующаядеятельностьчеловекаитехнологии. 

Миридей исозданиеновыхвещейипродуктов.Производственная деятельность. 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 

Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы. Материальные 

технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие. 

Проектыиресурсывпроизводственнойдеятельностичеловека.Проекткак форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какиебываютпрофессии. 6 класс (8 часов). 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств. 

Кинематические схемы. 

Конструированиеизделий.Конструкторскаядокументация.Конструированиеи производство техники. 

Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и созданияизделий. Соблюдение 

технологии и качество изделия (продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 7 класс (8 часов). 

Создание технологий какосновнаязадача современной науки. История развития технологий. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Дизайн. Народные ремёсла. 

Народные ремёсла и промыслы России. 



 
 

 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработкиинформации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современныеи перспективныетехнологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойного назначения. 

Разработкаи внедрениетехнологий многократногоиспользованияматериалов, технологий 

безотходного производства. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприроды итехносферы. Современный транспорт 

и перспективы его развития. 

8класс(5часов). 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивостьсистем управления. 

Устойчивость технических систем. 

Производствоиеговиды. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Биоэнергетика.Перспективные технологии (в том 

числе нанотехнологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 9 класс (5 часов). 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика. 

Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизмазащитыпредпринимательскойтайны. Защитапредпринимательскойтайныи 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 методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. 

Технологическоепредпринимательство.Инновациииихвиды.Новыерынки для продуктов. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 класс (32 часа). 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов (14часов). 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги, историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком(историяи современность).Использование древесины и охрана 

природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 



 
 

 

Народныепромыслы пообработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». Технологии обработки пищевых 

продуктов (6 часов). 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

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. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов (12часов). 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологии получения текстильныхматериалов изнатуральныхволокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. Виды стежков, швов. 

Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёж выкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменной обуви, прихватка, 

лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошивупроектного изделия, отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 6 класс (32 часа). 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов(14часов). 

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,резаниятонколистового металла. 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистовогометалла. Профессии, связанные 

с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнениепроектногоизделияпотехнологическойкарте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка качества проектного 

изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6 часов). 



 
 

 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаи молочных продуктов. Технологии 

приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахранения продуктов. 

Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(тесто для вареников, песочное тесто, 

бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. Одежда, виды одежды. Мода и 

стиль. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектного изделия, отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 класс (20 часов). 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов(14часов). 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6 часов). 

Рыба,морепродуктывпитаниичеловека.Пищеваяценностьрыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели свежести 

рыбы. Кулинарная разделкарыбы. 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), обработкамяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевых продуктов». 

Модуль«Робототехника». 5 класс (20 часов). 

Автоматизацияироботизация.Принципыработы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции. Робототехнический конструктор и 

комплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые принципы 

программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 



 
 

 

6класс(20часов). 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике(«Транспортныйробот»,«Танцующий робот»). 

7класс(20часов). 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование 

Программирование контроллера в среде конкретногоязыка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализациянавыбранномязыкепрограммированияалгоритмовуправленияотдельными компонентами 

и роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкции робота. 

Учебныйпроектпоробототехнике«Робототехническиепроектынабазе электромеханической 

игрушки, контроллера и электронных компонентов». 

8класс(14часов). 

Принципыработыиназначениеосновныхблоков,оптимальныйвариантиспользования при 

конструировании роботов. 

Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования. 

Обратнаясвязь. 

Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение. 

Отладкароботизированныхконструкцийвсоответствииспоставленными задачами. 

Беспроводноеуправлениероботом. 

Программированиероботоввсредеконкретногоязыкапрограммирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9класс(14часов). 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии. Элементы «Умного дома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированных систем с обратной связью. 

Составлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюроботизированнымисистемами. 

Протоколысвязи. 

Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. Профессии в области 

робототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 7 класс (12 часов). 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдля 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 их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8класс (11часов). 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами. Повороттелв пространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. Инструменты для создания 

цифровой объёмной модели. 

9класс (11часов). 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. Понятие «аддитивные 

технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. Области применения 

трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-

принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 5 класс (8 часов). 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды 

и области применения графической информации (графических изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалы иинструменты. 

Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз, технический рисунок, 

чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи цифры, условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 6класс(8часов). 

Созданиепроектной документации. 

Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментови приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе. Создание печатной 

продукции в графическом редакторе. 

7класс (8часов). 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа. 

Правилачтениясборочныхчертежей. Понятие графической модели. 



 
 

 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. Математические, физические и 

информационные модели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. Количественная и качественная оценка модели. 

8класс (4часа). 

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.Анализформыобъекта исинтезмодели. План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и 

эскиза. 

9класс (4часа). 

Системаавтоматизациипроектно-конструкторскихработ—

САПР.Чертежисиспользованиемвсистемеавтоматизированногопроектирования(САПР) для подготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. 

Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 8–9 классы. 

161.3.2.1.1. Управление. Общиепредставления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая 

модель управления. Условия функционирования классической модели управления. 

Автоматизированныесистемы.Проблемаустойчивостисистемуправления. 

Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетическиеэффекты. 

Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной 

обратной связью. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации, аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот-манипулятор. Сменныемодули манипулятора. 

Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование 

технологических линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование действия 

учебного робота- манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным 

оборудованием. 

Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические 

приборы.Макетнаяплата.Соединениепроводников.Электрическаяцепьи электрическая схема. Резистор и 

диод. Потенциометр. 



 
 

 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. 

Энергетическаябезопасность.Передачаэнергиинарасстоянии. 

Электротехника. Датчики. Аналоговая и цифровая схемотехника. 

Микроконтроллеры.Фоторезистор.Сборкасхем. 

Модуль«Животноводство». 7–8 классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. 

Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. Разведение 

животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных. Понятиео ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. Животные у нас дома. Забота о 

домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. Производство 

животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой 

продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидр. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизации в животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 

другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Модуль«Растениеводство». 7–8 классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв. Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияи ихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборки урожая; 



 
 

 

внесение удобрения наоснове данныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве: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: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнауки и технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимых и этических проблем, связанных 

с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойс реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, народных традиций 

инародноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии самовыражения в 

современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: осознание ценности науки как 

фундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактике достижений науки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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); 

ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственно достойном трудев российскомобществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовыхдел,задачтехнологическойис

оциальнойнаправленности,способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; умение 

ориентироваться в мире современных профессий; 



 
 

 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

личныхиобщественныхинтересов,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. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродных и рукотворных объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основание для обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийи процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядля этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; опытным путём изучать 

свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов,оцениватьпогрешностьизмерения,уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

уметь оцениватьправильностьвыполненияучебной задачи,собственные 

возможности её решения; 

прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётом синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленной задачи; 

пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; владетьначальныминавыкамиработы 

с«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информации в знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметьсамостоятельноопределятьцелиипланироватьпутиихдостижения, 



 
 

 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеё изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимости корректировать цель и 

процесс её достижения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебяидругих как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходеобсуждения учебногоматериала,планированияиосуществления учебного 

проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных 

сетях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельностикакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника–участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне 

основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствииизучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребности человека; 



 
 

 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравниватьианализироватьсвойстваматериалов; 

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; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; назвать и характеризовать 

профессии. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложнуютехнологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективы их развития. 

Кконцуобученияв7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; называть производства и 

производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; характеризовать 

технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцуобученияв8классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называтьихарактеризоватьбиотехнологии,ихприменение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; определять проблему, 

анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решениятворческихзадач,проектирования,моделирования,конструирования и эстетического оформления 

изделий; 



 
 

 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их востребованность на рынке 

труда. 

Кконцуобученияв9классе: 

перечислять ихарактеризоватьвидысовременныхинформационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивнымитехнологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательской деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 

планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 

Кконцуобученияв5классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапамипроектной 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 информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,её свойства,получениеиприменение; называть народные 

промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление)пообработкеизделийиздревесинысучётомеёсвойств,применятьв работе столярные инструменты 

и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 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 из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ;  

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучётомбезопасныхправил 

еёэксплуатации,выполнятьпростыеоперациимашиннойобработки(машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,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; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовленияблюдиз молокаи молочных продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидов теста; называть национальные блюда из 

разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбиратьтекстильныематериалыдляизделийс учётомихсвойств; самостоятельно выполнять чертёж 

выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошивуи отделке изделия; 

выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовления проектных изделий. 

Кконцуобученияв7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определять качество; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдиз рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмяса животных,мясаптицы; называть блюда 

национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, 



 
 

 

ихвостребованностьнарынкетруда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». К концу обучения в 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; знать основные законы 

робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; программировать мобильного 

робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называтьихарактеризоватьдатчики,использованныеприпроектировании мобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; презентовать изделие. 

Кконцуобученияв7классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; назвать виды 

бытовых роботов, описывать их назначение и функции; использовать датчики и

 программировать действие учебного робота 

в зависимостиотзадачпроекта; 

осуществлятьробототехническиепроекты,совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

Кконцуобученияв8классе: 

называтьосновныезаконыипринципытеорииавтоматическогоуправленияи регулирования, методы 

использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериального 

мира; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем 

и направления ихприменения. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныепроизводственные 

линии;  

анализироватьперспективыразвитияробототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с

 робототехникой, 

ихвостребованностьнарынке труда; 

реализовыватьполныйциклсоздания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы 

сиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьютернымуправлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 



 
 

 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюроботом; самостоятельно осуществлять 

робототехнические проекты. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика. 

Черчение». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основныеэлементыграфических изображений (точка,линия,контур, буквы и цифры, 

условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб, виды, нанесение размеров). 

Кконцуобученияв6классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертёжных инструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфическогоредактора; 

понимать смысл условных графических обозначений,создавать с их помощью графические тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических рисунков деталей; 

владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизови технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпо чертежам. К концу обучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать различные 

виды документов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфических объектов; 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови приспособлений и 

(или) с использованием программного обеспечения; 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи. К концу обучения в 9 классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови приспособлений и 

(или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованием 

системавтоматизированногопроектирования(САПР); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их востребованность на рынке 

труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,в том числесиспользованием 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, 

проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; проводить анализ и модернизацию 

компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования (3D-принтер, лазерный 

гравёр и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать изделие. 

Кконцуобученияв9классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования (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. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Автоматизированные системы» 

Кконцуобученияв8–9классах: 

называтьуправляемыеиуправляющиесистемы,моделиуправления; называть признаки системы, виды 

систем; 

получитьопытисследованиясхемуправлениятехническимисистемами; 

осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; проектировать 

автоматизированные системы; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса; 

распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; классифицировать типы передачи 

электроэнергии; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; выполнять сборку электрических схем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

объяснятьприменениеэлементовэлектрическойцепивбытовыхприборах; различать 

последовательное и параллельное соединения резисторов; 

различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; различать особенности 

современных датчиков,применять в реальных задачах; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их востребованность на рынке 

труда. 



 
 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». К концу обучения в 7–8 

классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описыватьполныйтехнологический циклполучения продукции животноводства своего региона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданного региона; 

оцениватьусловиясодержанияживотныхв различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненным животным; 

характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; характеризовать пути 

цифровизации животноводческого производства; 

объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль 

«Растениеводство». 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; классифицировать культурные 

растения по различным основаниям; называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; называть опасные для человека грибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора,переработкии хранения полезныхдля человека грибов; характеризовать

 основные направления цифровизации и роботизации 

врастениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисовв технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего

 образования ФГОС ООО, 

атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-нравственного 



 
 

 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания. 

Программа по физической культуре для 5–9 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную конкретизациютребований ФГОС ООО и

 раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать  ценности 

 физической   культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. В программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития российскогообщества, условия 

деятельностиобразовательныхорганизаций, возросшие требования родителей, учителей и

 методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новых методики технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняетисторическисложившеесяпредназначениеучебногопредметав качестве средства подготовки 

обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа 

обеспечивает преемственность с рабочей программой начального общего и среднего 

общегообразования,предусматриваетвозможностьактивнойподготовкиобучающихся к выполнению

 нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО». 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и 

длительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельностии организации активного 

отдыха. В программе для 5–9 классов данная цель 

конкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивов и потребностей обучающихся в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитиифизических, психическихи 

нравственныхкачеств, творческомиспользовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной 

ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспособностейи их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число 

практических результатов данногонаправлениявходитформированиеположительныхнавыковиуменийв 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебного содержания 

ипланируемыхрезультатовобразованиянауровнеосновногообщегообразования 



 
 

 

являетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,обеспечениеединства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание программы представляется системой модулей, которые входят 

структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

Инвариантныеивариативныемодулипрограммымогутбытьреализованы в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного 

образования,наспортивныхплощадкахизалах,находящихсявмуниципальнойи региональной 

собственности31. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания других 

инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). В свою 

очередь, модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной 

базы по решению муниципальных органов управления образованием. Данный модуль, также как и модуль 

«Лыжные гонки», может быть заменён углублённым изучением материала других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены в программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре 

для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно- спортивного

 комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегиона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальныхвидовспорта,современныхоздоровительныхсистем.В программе в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

Содержаниепрограммыпо физическойкультуреизложенопогодамобучения,где 

длякаждогоклассапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,вкотором 

раскрываетсявкладпредметавформированиепознавательных,коммуникативныхи 

 

31Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо Минспорттуризма 

России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912. «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы». 



 
 

 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и 

особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения 

непосредственносвязанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаи представлены по мере его 

раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных 

иметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективностьв освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основного общего образования и подчёркивают её 

значение для формирования готовностиобучающихсякдальнейшемуобучениюнауровнесреднегообщего 

или среднего профессионального образования. 

162.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культурынауровнеосновногообщегообразования,–510часов:в5классе– 102часа(3часавнеделю),в6классе–

102часа(3часавнеделю),в7классе– 102часа(3часавнеделю),в8классе–102часа(3часавнеделю),в9классе– 

102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 

часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по физической культуре следует учитывать, что вариативные 

модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в 

том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования 

детей. 

При подготовке программы по физической культуре учитывались личностные и 

метапредметныерезультаты,зафиксированныевФГОСООО 

ивУниверсальномкодификатореэлементовсодержанияитребований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержаниеобученияв5классе. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. 

Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся школы, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение 

основныхиндивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазонов и последовательности в 

выполнении. 

Физическое развитие человека, его показателии способы измерения. Осанка как 

показательфизическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измеренияи оцениванияосанки. Составление комплексов физических упражнений 

с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямина открытых площадках и в 

домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 



 
 

 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровомобразежизнисовременногочеловека.Упражненияутреннейзарядки и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль«Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», 

кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжки 

черезгимнастическогокозланогиврозь(мальчики),опорныепрыжкина гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойс поворотами кругом и на 90°, 

лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 

ногами,передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом 

«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижения 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«Зимниевиды спорта». 

Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом,поворотыналыжахпереступаниемнаместе

ивдвижениипоучебнойдистанции,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 в движении, ведениемячанаместеив 

движении «попрямой», «по кругу»и «змейкой», бросокмяча 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 

снизуисверхунаместеивдвижении,ранееразученныетехническиедействия с мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопы с небольшого разбега, остановка 

катящегося мяча способом «наступания», ведениемяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка 

мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфиз

ическойподготовки,видовспорта 



 
 

 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Содержаниеобученияв6классе. Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, 

рольПьерадеКубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,символика и ритуалы современных Олимпийских 

игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские 

чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведениедневникафизическойкультуры.Физическаяподготовкаиеёвлияниена развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 

результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правиласамостоятельногозакаливанияорганизмаспомощьювоздушныхи солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядлякоррекциителосложения 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. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнувноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревне 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). 

Лазаньепо канатувтриприёма(мальчики). Модуль «Лёгкая атлетика». 

Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением,спринтерскийи гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и 

спрыгивание. 



 
 

 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. Модуль «Зимние виды 

спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших трамплинов 

при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, 

передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, прыжки 

вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком. 

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 использованиемразученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

командысоперника.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправилам 

сиспользованиемразученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёме и передаче двумя руками снизу и 

сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмовв остановке и передаче мяча, 

его ведении и обводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфиз

ическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв7классе. Знания о физической культуре. 

ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии,роль А.Д. 

Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизическоговоспитания 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 

физическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневникапо 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 разучиваниитехникивыполнениядвигательныхдействий,причины и способы их 

предупреждения при самостоятельных занятиях техническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физическойкультуройспомощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы», 



 
 

 

«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной 

гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). 

Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, 

стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражнений с добавлением упражнений 

на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине 

из ранее разученных упражненийввисах,упорах,переворотах(мальчики).Лазаньепоканату в два приёма 

(мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. 

Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности 

выполнения, прыжки с разбега в длину способом 

«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль«Зимниевиды спорта». 

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 

корзинудвумярукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в 

корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические 

действияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфиз

ическойподготовки,видовспорта 

иоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта, 



 
 

 

культурно-этническихигр. 

Содержаниеобученияв8классе. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её 

история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической

 культуры: упражнения мышечной релаксации 

ирегулированиявегетативнойнервнойсистемы,профилактикиобщегоутомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности,сувеличивающимсячисломтехническихэлементоввстойках, упорах, кувырках, прыжках 

(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементовв прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине свключением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинациянапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийв упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбега способом«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельнаяподготовкак 

выполнениюнормативныхтребований комплекса ГТО в 

беговых(бегнакороткиеисредниедистанции)итехнических(прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«Зимниевиды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль«Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании 

кролемнагрудиинаспине.Проплываниеучебныхдистанцийкролемнагруди и на спине. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержаниеммяча 



 
 

 

двумяруками,передачамячаоднойрукойотплечаиснизу,бросокмячадвумя и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар,индивидуальноеблокированиемячав прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельностьпо правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка 

мячавнутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-

футбол,техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв9классе. Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровьечеловека. 

Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообразажизни. Профессионально-прикладная физическая 

культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы 

во времясамостоятельныхзанятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления 

здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическаякомбинациясвключениемдлинногокувыркасразбегаикувырканазадвупор,стояногивр

озь(юноши).Гимнастическаякомбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания 

и соскока вперёд прогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях, с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинациянагимнастическомбревне,свключениемполушпагата,стойкина колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг:композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бег 

накороткиеидлинныедистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническаяподготовка в метании спортивного снаряда с разбега на 

дальность. 



 
 

 

Модуль«Зимниевиды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный 

двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль«Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча 

на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячав разные зоны площадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, ударыи блокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмы и передачи, остановки и удары 

по мячу с места и в движении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием 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, 

снизуисбоку,отгруди,из-заголовы).Прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

черезскакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствияидругиеупражнения).Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастическуюстенку и без упора). Челночный бег. Бег 

по разметкам с максимальным темпом. 

Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10–15м).Бег 

сускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюи собиранием малых предметов, 

лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускоренияподифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейпо движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча послеотскокаот пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мячав парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами 

с ускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжки через скакалкуна месте и в движении 

смаксимальнойчастотой прыжков. Преодоление 

полосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкинаразнуювысоту 



 
 

 

идлину,поразметкам,бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 

предметов(легкоатлетическихстоек,мячей,лежащихнаполуилиподвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростнойнаправленностью. Технические действия из базовыхвидов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячомголовой.Метаниемалыхибольшихмячейвмишень(неподвижную 

идвигающуюся).Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпредметаисп

редметомнаголове).Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеи расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,встороны 

свозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическо

йпалкой(укороченнойскакалкой) дляразвитияподвижностиплечевогосустава(выкруты). 

Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий,включающейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 

мяча правой и левой рукойвподвижнуюинеподвижнуюмишень,сместаисразбега.Касаниеправойи левой 

ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеи с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания и приземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжимание в упоре. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягиваниеввисестоя(лёжа)нанизкойперекладине(девочки),отжимания 

вупорелёжасизменяющейсявысотойопорыдлярукиног,отжиманиевупоре 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 упражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движенияруками, 



 
 

 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных 

исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемыеврежимеумереннойинтенсивностивсочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение 

гимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«круговой 

тренировки»).Комплексыупражненийсотягощением,выполняемыев 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 спрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбег 

сфинальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегс 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 разныестороны). 

Запрыгиваниеспоследующим спрыгиванием.Прыжкивглубинупо методу ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением 

направлений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегс препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпомсопоройнарукиибезопоры.Максимальныйбегвгорку 

исгорки.Повторныйбегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(по прямой,на повороте исо старта). 

Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки 

черезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорение,переходящее 

вмногоскоки,имногоскоки,переходящиевбегсускорением.Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

наразвитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика» и «Спортивныеигры»). Модуль«Зимниевиды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжах поотлогомусклонус 

дополнительнымотягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражнения в «транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». Баскетбол. 

Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных 

заданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускоренияс 



 
 

 

изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки 

и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной 

скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногесместаисразбега.Прыжки 

споворотаминаточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгрудив максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений 

сдополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжки 

вглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед, 

покругу,«змейкой»,наместесповоротомна180°и360°.Прыжкичерезскакалку в максимальном темпе на месте 

и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с 

последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим 

выполнением многоскоков. 

Броскинабивногомячаизразличныхисходныхположений,сразличнойтраекториейполётаоднойрукойиобеими

руками,стоя,сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- интервальногоупражнения.Гладкийбегврежимебольшойи 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомяча 

понеподвижнойиподвижноймишени.Акробатическиеупражнения(двойныеи тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра).Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки 

поразметкамсизменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомяча в стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба 

спинойвперёдсизменениемтемпаинаправлениядвижения(попрямой,покругуи «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, 

междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячув стенку в максимальном темпе. Ведение мячас остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывком.Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений 

сдополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.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 и 

умеренной интенсивности. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного 

общего образования. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнеосновногообщего образованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультуры 

и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместныхзанятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятияхи соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройи спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития 

ифизическойподготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийза 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 

профилактикипагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активномувосстановлениюорганизмапослезначительныхумственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выборуспортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

привыполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровой и соревновательной деятельности; 



 
 

 

повышение компетентности в организации самостоятельных 

занятийфизическойкультурой,планированииихсодержанияинаправленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитанияиспортивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимив 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 

учебныедействия,универсальныекоммуникативныеучебныедействия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомна воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих целевое предназначение 

в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиямитехникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровьяивыявлятьпричинынарушений,измерятьиндивидуальнуюформуи 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 

определённыхправилирегулироватьнагрузкупо частотепульса ивнешнимпризнакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазыиэлементыдвижений,подбиратьподготовительныеупражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 



 
 

 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

обучающимися, 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: 

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений,самостоятельноразучиватьсложно-координированныеупражненияна спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироватьсяна 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных 

инестандартныхситуаций,признаватьсвоёправоиправодругих на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащите 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. 

Предметные результаты освоенияпрограммыпо физической культуре на уровне основного общего 

образования. 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активногоотдыха и досуга; 

проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказатели 

состандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееё нарушения, планировать 

их выполнение в режиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдение 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; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)и способом «напрыгивания с 

последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висахи упорахна низкой гимнастической перекладине 

(мальчики),впередвиженияхпогимнастическомубревнуходьбой 

иприставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместе и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх 

и по диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебной 



 
 

 

дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежных 

районов–имитацияпередвижения); 

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(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаи в движении, прямая нижняя 

подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, приёми передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега). 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 

Пьера деКубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определять их соответствие возрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельныхзанятий физической культурой и спортомв соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в 

режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученныхупражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамостоятельныхзаняти

яхдляразвитиябыстротыиравномерныйбегдля развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 

выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

наблюдатьианализироватьеговыполнениедругимиобучающимися,сравнивая 

сзаданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения (для бесснежных районов – 

имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивных 

играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизу 

иотгрудисместа,использованиеразученныхтехническихдействийвусловиях игровой деятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоны 



 
 

 

площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемв разных направлениях, удар по 

катящемуся мячус разбега, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

Кконцуобучения в 7классеобучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельномобучении 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 «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнениявходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгивании 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; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюся 

икатящуюсясразной скоростьюмишень; 

выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновременны

модношажнымходомиобратно вовремяпрохожденияучебнойдистанции,наблюдатьианализировать его 

выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимячадвумя 

руками снизуи от груди в движении, использование разученныхтехническихдействий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации,харак

теризоватьсодержаниеосновныхформ их организации; 

анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие», 



 
 

 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятияоздоровительнойгимнастикойпо 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); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражнений в упоре на руках, кувырка 

вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимисяисравниватьсзаданнымобразцом,анализироватьошибки и причины их появления, находить 

способы устранения (юноши); 

выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом«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 

легкоатлетическихдисциплинахвсоответствиисустановленнымитребованиямик их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжкивводусостартовойтумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласовании 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(передачамячаоднойрукойснизуиот плеча,бросоквкорзинудвумя 

и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемяча 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 

внутреннейивнешнейчастьюподъёмастопы,тактическиедействияигроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективность его форм в профилактике 

вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность; 

понимать пользутуристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации 

бивуака; 

объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизическаякультура»,её целевое предназначение, 

связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности,пониматьнеобходимостьзанятийпрофессионально-прикладной 



 
 

 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применятьспособы 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 

изразученныхупражнений,свключениемэлементовразмахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

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. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(предметнаяобласть«Физическаякультура 

иосновыбезопасностижизнедеятельности»)(далеесоответственно–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, 

федеральнойпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидо чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой,учестьпреемственностьприобретенияобучающимисязнаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

ПрограммаОБЖобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасностиличности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 



 
 

 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихумений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

непрерывностьизученияпредметанауровнеосновногообщегообразованияи преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»;модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль № 7 «Безопасность в 

социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения». 

Вцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебного предметаОБЖна уровне основного 

общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико- 

ориентированныхинтерактивныхформорганизацииучебныхзанятий 

свозможностьюприменениятренажёрныхсистемивиртуальныхмоделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятияхдолжно быть разумным, компьютер и дистанционные 

образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности)возрастаетприоритетвопросовбезопасности,ихзначениене только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельностиостаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностив повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету 

ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной 

безопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646),Нацио

нальныецелиразвитияРоссийскойФедерации напериоддо2030года(УказПрезидентаРоссийскойФедерации 

от21июля2020г.№474),государственнаяпрограммаРоссийскойФедерации 

«Развитиеобразования»(постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 26 декабря 2017 г. № 

1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактическиекомпонентывовсехбезисключенияпредметныхобластях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности,исходяиз 

которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 



 
 

 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасногоповедениявповседневнойжизни,сформировать у них 

базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходы к изучению ОБЖ входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культурыбезопасностижизнедеятельности,чтоспособствуетвыработкеу обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплениюнавыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляетширокиевозможностидляэффективнойсоциализации,необходимойдля 

успешнойадаптацииобучающихсяксовременнойтехно-социальнойи информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмоввозникновенияивозможныхпоследствийразличныхопасных 

ичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходимыесредства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

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»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие принципы безопасного поведения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№ 2«Безопасностьв быту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя, срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитых веществ и их опасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила комплектования и хранения 

домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте, атакжепривходеивыходеизних; пожар и факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров, ихвозможныепоследствия, приёмы и правила оказания 



 
 

 

первой помощи; 

первичныесредства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

Модуль№ 3«Безопасностьна транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидля пешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающие элементы и правила их 

применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутных 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-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; порядок действий 

очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийпри пожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(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«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассового пребывания людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассового пребываниялюдей; порядок действий при 

попадании в толпу и давку; 



 
 

 

порядокдействийприобнаружении угрозывозникновенияпожара; порядок действий при эвакуации 

из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действийприобнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещейи 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, 

порядокдействий при встрече сними; порядокдействий 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; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричины 

их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; устройство гор и 

классификация горных пород, правила безопасного поведения 

вгорах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдля снижения риска 

попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзону 

селя;  

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания 

вподготовленныхинеподготовленныхместах; 

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,иххарактеристикииопасности,порядокдействий при наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпри ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. Модуль № 6 

«Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: смысл понятий «здоровье» и

 «здоровый образ жизни», их содержание 

и значениедля 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 здоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; понятие «инфекционные 

заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; 
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 

назначениеисостав аптечкипервойпомощи; 

порядок действий приоказании первойпомощи в различных ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Модуль№ 7«Безопасностьв социуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективного и позитивного общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействий при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); опасные формы

 проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие 

ибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальную или деструктивную деятельность) 

и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытового 

назначения(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидругие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложныхиопасныхситуацийвцифровойсреде;основныевидыопасногои 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 

безопасногоиспользованияИнтернетапо предотвращениюрисковиугрозвовлеченияв различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможные варианты проявления и 

последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействий при их обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайных 

ситуаций(РСЧС),еёзадачи,структура,режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и ихместо в системе обеспечения безопасностижизни и здоровья 

населения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственной безопасности; 

информирование и оповещениенаселения очрезвычайных ситуациях,система ОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении, в том числе при авариях с 

выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселения при объявлении 

эвакуации. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойи воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности и проявляютсяв 

индивидуальныхсоциально значимыхкачествах, которыевыражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предметаОБЖ, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельности на её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 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, боевымподвигам итрудовым достижениямнарода; уважение к символам 



 
 

 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияк выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных 

институтоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахи обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастие в школьном 

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

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезопаснос

ти,обороныстраны,осмыслениеролигосударства и общества в решении задачи защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, 

формированиеверотерпимости,уважительногоидоброжелательногоотношенияк другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация наморальные ценности инормывситуацияхнравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

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, 

механизмоввозникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасных 

ичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребывания 

вразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместа и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностьюоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкии принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 



 
 

 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

длябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,общества и государства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью 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 

меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям, в том числе осмысливая собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого же права другого 

человека; 

7) трудовоевоспитание: 

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

города, края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода,в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхние дыхательныепути, 

травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях, отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхи 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: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдля 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,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,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,основания 

дляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 



 
 

 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия 

врассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

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

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(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: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы,аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпо результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать своюточкузренияв устнойи 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 участниковдиалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебных 



 
 

 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 

имеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие умениясамоконтроля, 

эмоционального интеллекта какчасти регулятивныхуниверсальных учебныхдействий: 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельность 

наосновеновыхобстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 

причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправо на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всеговокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьроли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогали 

илизатруднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладав 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 

Предметные результаты характеризуют сформированностью 

уобучающихсяосновкультурыбезопасностижизнедеятельностиипроявляютсяв 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 

безопасностиличности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметныерезультаты поОБЖдолжныобеспечивать: 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаоснове 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к 

ведениюздоровогообразажизни,исключающего употреблениенаркотиков, алкоголя, куренияи 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) пониманиеи признаниеособой роли Россиив 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 



 
 

 

обеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасных 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, общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязи 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 

собственнойбезопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение,общественныеместаи 

социум, природа, коммуникационныесвязи и каналы). 

ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЖобеспечиваетсяпосредством 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»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать, в чём их сходство и различия 

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть, 

повозможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); 

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,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы, электроприборы, газовое 

оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарной 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 

происхождениявкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях, 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; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте, 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«Безопасностьвобщественныхместах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественного характера; 

модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; безопасно

 действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными,опасныминасекомыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамии растениями; 

знатьиприменятьспособы подачисигналаопомощи; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить. Основымедицинскихзнаний»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического) и здорового образа жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок,режиматрудаиотдыха,питания,психическогоздоровья 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 ситуацийбиолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

пообеспечениюбезопасностинаселенияпри угрозеи вовремячрезвычайныхситуаций биолого-социального 

характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях; модуль № 7 «Безопасность в 

социуме»: 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

характеризоватьопасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечения 

вэкстремистскую,террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность, 



 
 

 

всубкультурыиформируемыенаихосновесообществаэкстремистской и суицидальной направленности) и 

способов противостоять манипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчисле 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; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедения в практике современных 

молодёжных увлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможных 

манипуляциях; 

модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальныерискииугрозыприиспользованиисети 

Интернет,предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

объяснятьпонятияэкстремизма, терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме, в общественном месте; 

безопасно действоватьприобнаружении вобщественныхместахбесхозных(или опасных) вещей и 

предметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населенияпривозникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций 

всовременныхусловиях;характеризоватьосновныемероприятия,проводимые 

вРоссийскойФедерации,пообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеи во время чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуации населения вусловияхчрезвычайных ситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебн

ыхмодулейдолжныобеспечиватьдостижениепланируемыхрезультатовосвоения ООП ООО и разработаны 

на основе требований ФГОСООО к результатам 

освоенияООПОООисучётомфедеральныхрабочихпрограмм,разработанныхФедеральнымгосударственным 

бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития 

образованияроссийскойакадемииобразования». 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебны

хмодулейдолжнывключать: 



 
 

 

– пояснительную записку; 

− содержаниеучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебного 

модуля; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочнойдеятельности),учебного модуля; 

− тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности),учебногомодуляивозможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовате

льныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,электронныеб

иблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов),ис

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными вэлектронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержаниекоторыхсоответствует 

законодательствуоб образовании; 

− поурочное планирование. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебны

хмодулейформируются сучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебны

хмодулеймогутбытьреализованысприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтех

нологий.Формыэлектронногообученияицифровыхобразовательныхтехнологий,используемыхвобразовател

ьномпроцессе,указанывразделе «Тематическоепланирование» 

рабочейпрограммыпокаждомуучебномупредмету,учебномукурсу(втом числевнеурочной 

деятельности),учебномумодулю. 

Рабочиепрограммыучителейпоучебнымпредметам,учебнымкурсам(втомчислевнеурочнойдеятельно

сти),учебныхмодулейсоответствуютфедеральнымрабочимпрограммампоучебнымпредметамосновногообщ

егообразования иразмешенынаофициальномсайте школы(Приложение2.1.) 

 

2.2.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Целевой раздел. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(далее–УУД)у обучающихся должна 

обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных, 

коммуникативныхУУДуобучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знанийиучебныхдействий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми всовместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 

ИКТ; 

науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализоми 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУДпозволяютрешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхи являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 



 
 

 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать 

учебными знаково- символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передавать информацию 

и отображать предметное содержание иусловия деятельности иречи, учитывать разные мнения иинтересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальныерегулятивные 

действия). 

 

Содержательныйраздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно- исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программойосновного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – 

ФРП)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. 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

Русский языкилитература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 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. 

Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий 

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 



 
 

 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 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 планунебольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной 

и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

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 ихразвитии в новых условиях и контекстах, в 

том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый 

доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развёрнутом видев 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 предположенияо дальнейшем развитиимыслиавтораи 

проверять ихв процессечтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленной 



 
 

 

проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевого общения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 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. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтенияиаудированиядляполученияинформации(спониманиемосновного 

содержания,спониманием запрашиваемойинформации,сполным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать 

внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

в различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова 



 
 

 

в контексте) и аргументировать его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

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 формахработы. 

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 иобщий результат деятельности; анализировать иоценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математикаи информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. Различать свойства и 

признаки объектов. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализироватьизмененияинаходить закономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и отчастного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример 

и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерные утверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

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 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 



 
 

 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи, 

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. 

Выполнятьсвою частьработы с информациейилиинформационнымпродуктом, 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,выбиратьиаргументироватьспособ деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, 

чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов (групп) 

веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. Исследование процесса 

испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 



 
 

 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпо тексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. 

Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявленииразличийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемой 

естественнонаучнойпроблеме. 

Выражать свою точкузрения 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 решениизадачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения 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. 

Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипо 

решениюестественнонаучнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. Составлять 

синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

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). 

Выявлятьпричины иследствияисторическихсобытий ипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 



 
 

 

истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

видыдеятельностичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

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 гражданинаи обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричинысмены дняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. Классифицировать острова 

по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозированияизменения численности населения РоссийскойФедерациив будущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы 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 

сходствоиразличия,втомчисле,связанныесостепеньюинформированностии 

позициейавторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 



 
 

 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихи современных ситуациях, 

событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлятьпрезентацию выполненной самостоятельнойработыпоистории, проявляя способность 

к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать своюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходнойзадачейиоцениватьвкладкаждого членакомандывдостижениерезультатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебногопроектаоповышенииуровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизменениями 

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 способрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпо 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 решениягеографических задач и выбирать способ их решения 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего 

образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихсяопыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 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 может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательногопроцесса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальнойтраектории 

илизаочной формыобучения) УИПДможет быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

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); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 



 
 

 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно- исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендацийотносительно того, как полученные в ходе 

исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамкахвыполнения 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 обучающимсясамостоятельно 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. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбыть 

следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

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 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

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 поразличным предметным областям. 

ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным ижелательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 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»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности– производить поиски 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. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит 

найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 

может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 



 
 

 

предметного обучения. 

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 реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (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 с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; социально-ориентированное; инженерно-техническое; художественно-

творческое; спортивно-оздоровительное; туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие мастерские; 

экспериментальныелаборатории; конструкторское бюро; проектные недели;практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт (объект, 

макет, конструкторское изделие и другие); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильми 

другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (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 полученный результат, то есть насколько эффективно 

этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценку деятельности в группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качество защиты проекта (четкостьи 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 УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающейдостижение 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); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровненачальногообщегообразования, вцеляхреализациипринципапреемственности 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; 

организацияипроведение методическихсеминаров с учителями-предметниками и педагогами-

психологами по анализу и способам минимизации рисков развитияУУДу 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 материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД напредыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 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.(Приложение 2.2.) 



 
 

 

2.3. Рабочаяпрограммавоспитания                                                   

 

 

                                      Общие положения 

Федеральная рабочая программа воспитания служит основой для разработки рабочей программы 

воспитания  ООП  ООО в МБОУ СОШ №14. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №14: 

-предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

-разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

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 институтами воспитания; 

-предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

-предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №14 включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

                                                 Раздел I. Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая  программа воспитания  МБОУ СОШ№14 разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 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 2023 — 2028 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении ФОП 

ООО (основного общего образования)». 

К программе воспитания МБОУ СОШ №14 прилагается календарный план воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный год 

К программе воспитания МБОУ СОШ №14 прилагается календарный план    воспитательной 

работы на 2023-2024 учебный год. 

  Календарный план воспитательной работы основан на следующих материалах: 

 1.Примерный календарный план воспитательной работы на 2023/24 учебный год от 

 11.08.2023г. утвержденный первым заместителем Министра просвещения РФ 

 А.В.Бугаевым; 

 2.Перечень мероприятий, рекомендуемых к реализации в рамках календарного  план 

 воспитательной работы на 2023/2024 учебный год; 

 3.План основных мероприятий местного отделения всероссийского детско-юношеского отделения 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по г.  Дербент от января 2023 года, 

утвержденный начальником штаба ВВПОД «Юнармия» АО г. Дербент Бабаевой М.Ф. 

 4.Примерный план «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди  обучающихся» на 

2023-2024 год». 

 5. План воспитательной работы на 2023-2024 учебный год по уровням образования. 

     (Приложение 1). 

 Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 



 
 

 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Воспитательная деятельность ООО в МБОУ СОШ №14  планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 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 задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.2. Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №14:  

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие) 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения общеобразовательных программ включают: 

-осознание Российской гражданской  идентичности; 

-формированность ценности и самостоятельности и  инициативы; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личному самоопределению; 

- наличие мотивации и целенаправленной социально – значимой деятельности 

-сформированность внутренней позиции личности, как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №14 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического , антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, лично –

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

1.3 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 

ФГОС ООО по направлениям воспитания: 

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности 

к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 



 
 

 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

-патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

(Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отечества, Дням воинской славы, Дню 

Победы,  и другие) 

-духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; (посещение музеев и театров  региона, экскурсионные и паломнические поездки по городам 

России); 

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

-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; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Берегите воду», «Чистый 

берег» и т.д.). 

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направления                              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 культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 



 
 

 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

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. 

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, межнационального 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. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 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. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 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. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной 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). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

    Раздел II. Содержательный 

     2.1. Уклад школы 

Уклад-общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

МБОУ «СОШ № 14» реализует модель духовно–нравственного воспитания. Реализуется программа 

развития школы, которая предусматривает создание условий для духовно- нравственного развития и 

воспитания компетентного гражданина России, готового к реализации личностного потенциала через 

разнообразную, творческую, духовно- насыщенную деятельность и способного к социализации в 

обществе. Образовательная организация при выстраивании собственного уклада жизни определяет 

базовые ценности, способствующие более полному раскрытию воспитательного идеала. В нашей школе 

это ценности: Мир, Отечество, Семья. Эти базовые ценности пронизывают всю школьную жизнь, все ее 

содержание. Миссия школы - научить ребенка самому строить свое счастье. 

   Другое приоритетное направление работы школы – патриотическое воспитание, для   реализации 

которого имеются все условия.  



 
 

 

За годы в школе выработаны общие подходы к обучению и воспитанию детей, которые 

принципиально поддерживают все учителя. 

1.Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью: из всех показателей оценки школы 

главным следует считать самочувствие в ней человека. 

2.Высокая требовательность к ученику должна органически включать в себя уважение к его 

человеческому достоинству. 

3.Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, проникая одно в другое, обогащают друг друга. 

4.Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаблонны. 

5.Воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время находится под воздействием школы. 

Именно поэтому, мы считаем, что это воздействие должно быть ярким, запоминающимся, событийным. 

6.Сердцевиной школы как живого организма является общность детей и взрослых, объединенная 

общими целями, деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответственностью. 

Таким образом, главная ценность в школе – человек, ребенок, всё остальное – условия его 

успешного развития. Учителя школы многие годы сознательно реализуют педагогику отношений. 

Особенностью воспитательной системы МБОУ «СОШ № 14» является то, что годовой цикл ее 

концентрируется вокруг ключевых общешкольных дел. Эти педагогические комплексы концентрируют 

значительную часть учебно-воспитательного процесса, охватывающие урочную и внеурочную 

жизнедеятельность школьного коллектива. Основные коллективные дела в нашей школе традиционны и 

повторяются из года в год. Однако каждый год меняется содержание и нередко форма проведения. В 

рамках четкой системы общешкольных дел каждый класс и учитель имеет большую свободу выбора. 

   

 2.2 .Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ООО планируются по модулям, которая 

является частью рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления деятельности в МБОУ СОШ 

№14. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и др.). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных (инвариантных) 

модулей, согласно правовым условиям реализации общеобразовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и т. д.).  

                                        Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям    целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  



 
 

 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

                                           Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 -организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование    родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел мо предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 



 
 

 

жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

-проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

города; 

-разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

                             Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

                  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе : 

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, 

в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 



 
 

 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»  в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 -оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях , содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.; 

 -разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

            Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

-родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 



 
 

 

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

                                Модуль « Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых  принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе 

нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 

обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», «День музея»,   Новогодние театрализованные 

представления,  День матери и другие. 

                                        Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МБОУ СОШ №14  

предусматривает: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), 

избранных обучающимися; 

-представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

-участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

                         Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

-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.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  работников 

социальных служб, правоохранительных органов и т. д.);  

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения,  

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

-организацию работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации групп обучающихся (оставивших обучение, с 

агрессивным поведением и др.);  



 
 

 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

                            Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

                                       Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает: 

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

-организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

                             Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий :  

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 



 
 

 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

-курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

    

  РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников в МБОУ СОШ №14 42 человек основных 

педагогических работников. 83 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование.  15% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию.9% - первую квалификационную категорию. Психолого- педагогическим 

сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог- 

психолог, социальный педагог. В школе 22  классов-комплектов, в которых работают 21 классных 

руководителей. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

  Зам. дир.по ВР; 

  Советник директора по ВР;  

  Классные руководители; 

  Педагог-психолог;  

  Социальный педагог; 

  Старшая вожатая; 

 3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 14  связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

 1.Положение о классном руководителе. 

 2.Положение о дежурстве МБОУ СОШ № 14. 

 3. Положение о методическом объединении. 

 4.Положение о внутришкольном контроле. 

 5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками       образовательных 

отношений МБОУ СОШ № 14 

6.Положение о ШВР 

7.Положение о родительском комитете МБОУ СОШ № 14  

8.Положение о социально-психологической службе МБОУ СОШ№ 14.  

9.Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №14.  

10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 14.  

11.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Движение первых» МБОУ СОШ №14.  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 В МБОУ СОШ № 14 всего 541 обучающихся. Из них 16 обучающихся это  обучающиеся с ОВЗ, 5 –

это инвалиды. Это обучающиеся 1,3,4,5,6,7,9,11-го классов. К ним относятся дети с мышечной 

дистрофией, умственной отсталостью, с задержкой психического развития (ЗПР), ДЦП, бронхиальной 

астмой, пороком сердца и т.д.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия согласно ФГОС ООО. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 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 

необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 



 
 

 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 

 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 



 
 

 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 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. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

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, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, старшей вожатой) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 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. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится ответственным за ВР (педагогом-психологом, социальным педагогом, 

советником директора по воспитанию, старшей вожатой), 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. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий;  

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 



 
 

 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли 

родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

 Анализ ответов позволит оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 

работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

  3.6.Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

национальной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы 

посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных технологий, 

применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания. 

4.Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 



 
 

 

                                                              Приложение 1 

 

                             Модуль "Урочная деятельность" 5-9  классы 

 

Дела, события, мероприятия  Отметка 

о выполнении 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, 

новый школьный год» 

 

 1 сентября классные 

руководители 

 

Урок, посвященный 100- 

летию Р.Гамзатова 

 

 1 сентября классные 

руководители 

Предметная неделя и 

олимпиады 

 по графику руководител

ь МО, учителя 

начальных классов 

Онлайн –урок «Шоу 

профессий» 

 6 сентября классные 

руководители 

 

Единый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 1 сентября классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

 21 февраля учителя 

родных языков 

 

Уроки патриотической 

направленности 

 в течение года классные 

руководители 

 

Международный День 

музеев  

 19 мая классные 

руководители 

 

Единый урок памяти жертв 

Беслана 

 4 сентября классные 

руководители 

 

Уроки ОРКСЭ, совместно с 

музеями города 

 в течение года учителя 

предметники 

 

Пионеры - герои  ко дню 

пионерии(19 мая) 

старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, ИНФОУРОК и 

других образовательных 

платформах 

 В течение года Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

              

                        Модуль "Классное руководство" (5-9 классы) 

 

Дела, события, мероприятия Отметка 

о выполнении 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Составление плана 

воспитательной работы в классе  

 

 до 1 сентября классные 

руководители  

 



 
 

 

Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

 

 октябрь зам.дир. по 

ВР 

Ведение документации 

классным руководителем:  

 -личные дела обучающихся; 

- план работы;  

- социальный паспорт 

класса, занятость учащихся в УДО;  

- журнал инструктажа по ТБ 

и антитеррору;  

 

 сентябрь-май классные 

руководители  

 

Работа с классным 

коллективом: 

- участие класса в 

общешкольных ключевых делах;  

- организация интересных и 

полезных дел в классе;  

- проведение классных 

часов;  

- проведение урока 

«Разговоры о главном»;  

- сплочение коллектива;  

- выработка правил класса.  

 

 сентябрь  – май  классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися: 

 - изучение личностных 

особенностей школьников; 

- поддержка ребенка в 

решении проблем; 

- индивидуальная работа по 

заполнению Портфолио; 

 - коррекция поведения 

ребенка. 

 сентябрь - май классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учителями, 

преподающими в классе:  

- консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах;  

•-привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях. 

 

 сентябрь-май классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

учащихся или их законными 

представителями:  

- регулярное 

информирование родителей об 

успехах и проблемах детей;  

- помощь родителям в 

регулировании их отношений с 

администрацией и учителями; 

 сентябрь-май классные 

руководители 

 



 
 

 

 - организация родительских 

собраний; 

 - привлечение родителей к 

участию в делах класса;  

- организация классных 

семейных праздников. 

 

Контроль посещаемости, 

внешнего вида, организация 

дежурства по классу, по школе 

 

 ежедневно классные 

руководители  

Проведение  классных часов, 

проверка дневников, контроль 

успеваемости, контакты с 

учителями предметниками, 

индивидуальные беседы с детьми. 

 

 еженедельно классные 

руководители. 

Анализ воспитательной 

работы по завершении четверти, 

года 

 

 в конце каждой 

четвери 

классные 

руководители  

Выборы актива класса и 

активистов «Движение первых» 

 

 до 10.09.2022г.  классные 

руководители  

Тематические классные часы 

(по плану классных руководителей):  

- 15сентября- День единства 

народов Дагестана; 

- 1 октября - 

Международный день пожилых 

людей; 

- 4 октября - Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет;  

-4 октября- Всемирный день 

животных;  

-5 октября - Международный 

день учителя;  

- 16 октября - 

Международный день хлеба;  

-22 октября - День «Белых 

журавлей» в честь солдат, павших 

на полях сражений; 

- 28 октября – День бабушек 

и дедушек;  

- 4 ноября – День народного 

единства; 

 - 5 ноября – День военного 

разведчика; 

 - 10 ноября - День 

сотрудников внутренних органов; 

-13 ноября – 

Международный день слепых;  

 - 16 ноября - 

Международный день 

толерантности;  

 Сентябрь2023г

. – май 2024г. 

классные 

руководители 



 
 

 

- 19 ноября – День отказа от 

курения;  

 - 20 ноября – Всемирный 

день ребенка; 

- 20 ноября- Всемирный день 

памяти жертв ДТП; 

 - 26 ноября День матери в 

России;  

- 3 декабря - День 

Неизвестного Солдата; 

 -5 декабря – 

Международный день добровольца 

в России;  

- 5 декабря День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве по д Москвой (1941 год); 

 - 9 декабря - День Героев 

Отечества; 

 -10 декабря - 

«Международный день прав 

человека »; 

- 12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации;  

-17 декабря -День ракетных 

войск стратегического на значения;  

- 24 декабря День воинской 

славы России – День взятия 

Измаила; •  

- 28 декабря – 

Международный день кино ; 

- 27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944); 

 -27 января Международный 

день памяти жертв Холокоста; 

- 15 –День вывода войск из 

Афганистана; 

- 23 февраля – День 

защитника Отечества; 

 -1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны;  

- 3 марта – Всемирный день 

писателя; 

- 8 марта- Международный 

женский день; 

-18 марта День 

воссоединения Крыма с Россией;  

- 21 марта – Всемирный день 

поэзии;  

- 23 -29 марта – 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги - 27 марта – 

Международный день театра; 

 -1 апреля – День смеха; 



 
 

 

 - 2 апреля – 

Международный день детской 

книги;  

- 7 апреля – Всемирный день 

здоровья; 

 - 11 апреля – 

Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

 14 апреля- День войск 

противовоздушной обороны; 

 - 12 апреля - Всемирный 

день авиации и космонавтики; 

 - 18 апреля - 

Международный день памятников и 

исторических мест; 

 - 26 апреля – 

Международный день памяти жертв 

радиационных катастроф;  

- 30 апреля День пожарной 

охраны; -1 мая – Праздник весны и 

труда;  

- 7 мая – День создания 

вооруженных сил России;  

- 9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной войне 

(1945) ; 

-13 мая – День 

Черноморского флота; 

 -15 мая – Международный 

день семей; 

 - 17 мая – Международный 

день детского телефона доверия;  

 - 18 мая – Международный 

день музеев,  

-21 мая – День 

Тихоокеанского флота;  

 - 27 мая – Общероссийский 

день библиотек;  

- 28 мая – День 

пограничника ; Классные часы, 

посвящённые ПДД, поведению 

учащихся в общественных местах, 

антитеррористической 

защищенности. 

 

                 Модуль «Внешкольные   мероприятия» (5-9 классы) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Отметка 

о выполнении 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственн

ые 

 

 

Походы в театры, на 

выставки  

 

 в течение года классные 

руководители 

 

Экскурсии по предметам  в течение года классные 



 
 

 

 руководители 

 

Экскурсия в музеи  

 

 в течение года классные 

руководители 

 

Походы выходного дня 

 

 май вожатая 

Субботники и трудовые 

десанты по благоустройству 

школьного двора, парков и т.д. 

Акции «Чистый город». 

 

 по мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

учителя технологии 

и физической 

культуры 

 

Организация отдыха детей 

в лагере. 

 

 

 в течение года зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Внешкольные 

тематические мероприятия 

 в течение года классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» (5-9 кл.) 

Дела, события, 

мероприятия 

Отметка 

о выполнении 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

 в течение года учителя 

ИЗО, технологии, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

 сентябрь классные 

руководители 

Уход в кабинетах за         

чистотой и растениями 

 в течение года классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы, по 

уборке памятника «Павшим в 

годы войны». 

 

 сентябрь - май Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Оформление стендов, 

кабинетов, к праздникам 

 

 в течение года классные 

руководители 

Подготовка книжно- 

иллюстративных 

выставок. 

 

 

 

в течение года 

школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

Фотовыставки  в течение года классные 

руководители 



 
 

 

Освещение деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве  

 по мере 

необходимости  

учитель 

информатики, зам. 

дир. по ВР. 

Ведение школьной 

странички «телеграмм», 

«контакты», сайта школы. 

 в течение года зам.дир. по 

ВР.,учитель 

информатики 

Комплекс онлайн 

активности, приуроченные к 

праздничным датам. 

Акция «Зажги синим» 

Акция «Мы вместе 

Акция «Осторожно, дети» 

Акция «Армейский 

чемоданчик» 

Акция «Письма Победы» 

 в течение года классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

Оформление окон школы, 

стен рисунками, фотографиями, 

надписями, посвященными 

Победе советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной Войне ко Дню 

Победы). 

 май Учителя 

ИЗО, классные 

руководители 

Мотивационные 

плакаты,уголок безопасности. 

 

 В течение года Классные 

руководители 

              

         Модуль «Взаимодействие с родителями» (5-9 кл.) 

Дела, события, 

мероприятия 

Отметка 

о выполнении 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Формирование 

общешкольного Совета родителей, 

выборы председателя. 

Утверждение плана работы 

 

 сентябрь зам.дир. по 

ВР 

Выборы классных Советов 

родителей 

 

 сентябрь классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов классов и школы 

 

 сентябрь классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

 

 4 раза в год (по 

мере необходимости) 

администра

ция 

Дни консультативной 

помощи родителям, психолого-

педагогическая подготовка 

родителей 

 

  

2 раза в месяц 

педагог-

психолог, классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с семьями, 

 по плану Совета 

профилактики 

педагог-

психолог, классные 



 
 

 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации по вопросам 

обучения и воспитания учащихся 

 

руководители 

Совместные рейды 

социально_психологической 

службы школы, классных 

руководителей в проблемные 

семьи 

 

 по мере 

необходимости 

социальный 

– педагог, классные 

руководители 

Участие родителей в 

подготовке и проведении КТД, 

праздников и конкурсов 

 

 в течение года классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

праздника « Последний звонок». 

 

 май классные 

руководители 

Организация отдыха и 

оздоровления опекаемых детей и 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 

 

 май классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Издание памяток для 

родителей ( по материалам 

родительских лекториев) 

 

 май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Консультации педагога-

психолога, социального педагога. 

  

 в течение 

учебного года  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Дни открытых дверей  Сентябрь-май учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Итоговые родительские 

собрания «Итоги учебного года».  

 

 24.05.-

29.05.2023г.  

классные 

руководители  

 

 

  Модуль "Основные школьные дела" (5-9 классы) 

 

Дела, события, мероприятия  Отметка 

о выполнении 

Ориенти

ровочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
 

 1 

сентября 

классные 

руководители 

Классные часы ко «Дню единства народов Дагестана  
 

 15 

сентября 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике  

дорожно-транспортного  

травматизма «Внимание, дети!»  
 

 сентябрь классные 

руководители 

 

День пожилого человека. Операция «Забота», помощь престарелым, ветеранам войны. 

 

 

 

29 сентября Классные руководители 

  администрация, классные 



 
 

 

Торжественная линейка «Последний Звонок» 

 

 

май 

руководители 

День матери в России  

 
 

 27 ноября классные руководители 

Праздник Весны и Труда; 

 

 1мая классные руководители 

Всемирный день Земли   22 апреля  классные руководители 

 

Международные дни 

наблюдения птиц 

 

 октябрь классные руководители 

Международный день 

музыки 

 1 октября классные руководители 

День учителя. Праздничный 

концерт «Учителями славится 

Россия», посвящённый Дню 

учителя. Изготовление памятных 

подарков для учителей. Конкурс 

рисунков и поделок «Мой любимый 

учитель» . 

 5 октября классные руководители 

День отца  16 октября классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

 

 4 ноября классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

 декабрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 

 

 апрель классные руководители 

Акция «Напиши письмо 

герою» - пишут все желающие и 

передают ветеранам войны. 

 

 апрель классные руководители 

Классные часы, 

посвящённые Дню Победы. Уроки 

мужества «Фронтовыми дорогами». 

 

 май классные руководители 

 

День призывника 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Учитель ОБЖ, 

физической культуры 

 

Торжественное вручение 

аттестатов 9-классникам  

 

 

 июнь Администрация школы, 

классный руководители  

9А и 9Б классов 



 
 

 

 

                                  Модуль «Самоуправление» (5-9 кл.) 

Дела, события, мероприятия Отметка 

о выполнении 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

День Знаний ««Здравствуй, 

новый          школьный год» 

 1 сентября классные           

руководител

и 

Мероприятия «Знай и 

непременно соблюдай правила 

дорожного движения» 

  в течение года старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях  

ЗОЖ 

 в течение года классные 

руководители 

День учителя  5 октября Зам. по ВР 

 

Принятие в ряды РДДМ  сентябрь-

октябрь 

старшая 

вожатая 

Экологическая акция 

« Построй дом для птиц»,  

«Птичья столовая» 

 ноябрь педагог 

организатор, 

 

День матери « Моя мама 

лучше всех!» ( выставка рисунков) 

 

 ноябрь старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Новогодние праздники 

 

 декабрь педагог 

организатор, 

Участие во Всероссийской 

акции 

«Подари книгу» в рамках 

Международного дня книгодарения 

 февраль педагог 

организатор, 

 

Выставка рисунков «Когда 

мы едины, мы непобедимы» 

 апрель педагог 

организатор, 

 

Выставка рисунков «Когда 

мы 

едины, мы непобедимы», 

посвященный Дню победы 

 

 май педагог 

организатор, 

 

 

Рейд по проверке чистоты и 

эстетического вида классных 

комнат 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Бессмертный полк» 

годовщина Победы (школьный   

Бессмертный полк). 

 май старшая 

вожатая 

 

              Модуль «Профилактика и безопасность» (5-9 кл.) 

Дела, события, мероприятия  Отметка 

о выполнении 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственн

ые 



 
 

 

Выступления на 

родительских собраниях на темы 

профилактики вредных привычек и 

привития ЗОЖ «Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка»,  

 «Здоровый                                                                 

ребенок – здоровое общество». 

 в течение года педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Вопрос на общешкольном 

родительском собрании 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних». 

  инспектор 

ПДН 

Классные часы «Правила 

поведения в школе» 

«Ребенок и закон» 

«Проступок и 

ответственность» 

«Права ребенка» 

«Как вести себя в 

общественном месте». 

 сентябрь классные 

руководители 

Выявление учащихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, 

учащихся из семей, находящихся в 

ТЖС,  учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

 в течение 

сентября 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Проведение 

индивидуальных профилактических 

бесед  с учащимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

 1 раз в месяц социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Проведение Дней Здоровья.  1 раз в четверть ответственн

ый за спортивно-

массовую 

работу 

Организация спортивно – 

массовых мероприятий школы 

 

  в течение года учитель физ. 

культуры 

 

Индивидуальные и 

коллективные беседы специалистов 

служб и ведомств системы 

профилактики,  

медицинских работников. 

  в течение года 

соц. педагог  

зам. 

директора по ВР 

инспектор 

ПДН 

Акция «Жизнь в позитиве»  10-15 сентября классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Сбор информации и 

вовлечение обучающихся, 

находящихся в «группе риска» в 

кружки, секции и т.д. 

 в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Рейды по неблагополучным 

семьям. Обследование условий 

жизни опекаемых детей. 

 В течение года все 

ответственные 

службы, зам. по ВР, 



 
 

 

соцпедагог, кл. рук. 

Информационные часы, 

беседы по профилактике  буллинга:  

Законы сохранения доброты.  

Я не дам себя обижать.  

Что для счастья надо?  

Давайте жить дружно!  

Как защитить себя?  

Будем добрыми.  

 Как я отношусь к 

обидчикам? 

 В  течение года классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл лекций по 

межличностному общению: 

 -Стиль поведения. Умеем ли 

мы общаться?  

 -Профилактика насилия в 

подростковом сообществе.  

- Стратегии безопасного 

поведения. 

- Недопустимость насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками. 

 В течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы на темы: «За 

что ставят на внутришкольный 

учет?» 

 Ноябрь, март инспектор 

ПДН, 

кл.рук. 

Заполнение листа здоровья в 

классных журналах, 

индивидуальные беседы мед. 

работника школы с классными 

руководителями. 

 сентябрь мед.работни

к, кл.рук. 

Организация 

информационно-мотивационной 

кампании СПТ  

Проведение СПТ  

Проведение 

социометрического исследования и 

анализ его результатов , выявление 

групп риска 

 Сентябрь_октяб

рь 

педагог-

психолог, зам. дир. 

по ВР 

Классные часы, беседы, 

лекции, видео-презентации на темы: 

«Законопослушный гражданин», 

«Телефон доверия», «Скажи 

наркотикам-нет», «Дружба наша 

крепкая», «Стоп СПИД-ВИЧ», 

«Опасность психоактивных 

веществ», «Я выбираю Жизнь», «Я 

выбираю Позитив», «Нравственно-

половое воспитание», «Алкоголь  и 

подросток несовместимы», 

«Смертельный Снюс» 

 В течение года педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

                                                Социальное партнерство (5-9) 

 

Дела, события, мероприятия Отметка 

о выполнении 

Ориентировочно

е время проведения 

Ответственн

ые 

Поликлиники  в течение года кл.рук. 



 
 

 

(проведение, тематических 

занятий). 

сотрудники 

поликлиники 

 

Центральная городская 

библиотека  

(проведение библиотечных 

уроков, праздников, тематических 

занятий, организация встреч с 

писателями и поэтами). 

 

 в течение года кл.рук. 

сотрудники 

библиотеки 

 

Акции, проекты, 

внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными 

партнерами. 

  

 в течение года заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

Встречи с представителями 

средних и высших учебных 

заведений. 

 

 в течение года беседы  

Городские музеи  в течение года проведение 

экскурсий, 

тематических 

занятий и 

мероприятий 

Пожарная часть ГО  

(организация экскурсий в 

пожарную часть совместное 

проведение профилактических 

мероприятий по ППБ)ю 

 в течение года кл.рук., 

сотрудники 

ГО 

Индивидуальные беседы  

Совета профилактики 

правонарушений, «Единый день 

профилактики». 

 в течение года кл.рук., 

инспектор ПДН 

УДО (привлечение учащихся 

в УДО, организация встреч с 

педагогами ДО.) 

 в течение года кл.рук., 

педагоги ДО. 

 

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. 

 в течение года Зам. 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей 

тематической направленности. 

 

 в течение года Зам. 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

                     Модуль «Профориентация» (5-9)  

Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ориентировоч

ное время проведения 

Ответственны

е 



 
 

 

Неделя профориентации «В 

мире профессий» 

 октябрь   классные 

руководители 

Конкурс рисунков "Моя 

будущая профессия" 

 март  учитель ИЗО 

Профориентационные 

классные часы: 

1.«Мир моих интересов»  

2.«Все работы хороши – 

выбирай на вкус»  

3.«Профессии наших 

родителей» 

4.«О профессиях разных, 

нужных и важных» 

 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  в течение года зам. по ВР 

классные рук. 

Круглый стол для 

родителей «Как помочь ребенку в 

выборе профессии». 

 

 

декабрь зам по ВР 

педагог-психолог 

«Что такое производство?» 

экскурсии на промышленные 

предприятия города 

 Дербента. 

 

 

 

 

в течение года классные 

руководители. 

Реализация социального 

проекта «Формирование культуры 

и безопасного образа жизни, 

личностного развития и 

самоопределения».  

 сентябрь-май классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами:  

- Конкурсы  

- Выставки 

- Фотовыставки. 

 сентябрь - май классные 

руководители 

Всероссийский проект 

«Билет в будущее» - регистрация 

участников и участие в проекте 

 

 

 

 

 

 Педагог по 

программированию 

и кл.рук. 

 

Весенняя сессия онлайн-

уроков по финансовой 

грамотности  

  

 

 апрель-май классные 

руководители 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул  

 Июнь  классные 

руководители, 

зам. дир. по 

ВР 

                      

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Название курса внеурочной Классы Количество Ответственны



 
 

 

деятельности  часов в неделю е 

«РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 

5-9 1 кл.руководит

ели 

Билет в будущее  

«Россия – мои горизонты» 

6-9 1 кл. 

руководители 

 

Шахматы 5-8 1ч Гусейнов 

С.А. 

Финансовая грамотность 6в 1ч Гашимова 

С.А. 

История моего города 5а,5б 1ч Гашимова 

С.А. 

Финансовая грамотность 6а,6б 1ч Мирзеханова 

Г.К 

Юный обществовед 9а,9б 1ч Мирзеханова 

Г.К. 

Занимательная биология 9а,9б 2ч Гамидова 

Г.М. 

 

Национальная культура 

народов Дагестана 

7 кл. 4ч Магомедова 

З.Т. 

Селимова 

М.Г. 

Муртузалиева 

П.О. 

Керимханова 

Э.Я. 

Занимательный 

табасаранский язык 

5а,5б 1ч Магомедова 

З.Т. 

Театр  в школе «Страна 

чудес» 

5,6 кл. 2ч Салихова 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 



 
 

 

3.1. Учебныйплан 

 

УчебныйпланМБОУ«СОШ№ 14» (далее-учебныйплан)обеспечиваетреализациютребованийФГОС 

ООО,определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразованияи 

организацииобразовательнойдеятельности. 

Учебныйплан: 

- фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

- определяетпереченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвоениеиорганизацию; 

- распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассами учебнымгодам. 

Учебныйпланразработаннаосновеследующихнормативно-правовыхдокументов: 

✓ Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(сизменениямии дополнениями); 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,утвержденного   приказом   Министерства    просвещения   Российской   Федерации 

от31.05.2021г.№286(сизменениями,утв.приказомМинпросвещенияРоссииот18.07.2022г.№569); 

✓ Федеральнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования(утв.приказомМинистерствапросвещения РоссийскойФедерацииот18 мая2023 г.№372); 

✓ Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразователь

нымипрограммаминачальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,утверждённого   

приказом   Министерства   просвещения   Российской   Федерацииот22.03.2021г.№115; 

✓ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациивоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодёжи»,утвержденнымипостановление

мГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот20.09.2020 г.№28 (далее– 

СП2.4.3648-20); 

✓ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

кобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утвержденнымипост

ановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.01.2021 г. №2 (далее–

СанПиН1.2.3685-21). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РоссийскойФедерации,атакжевозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республикРоссийскойФедерации. 

 

В качестве учебного плана МБОУ «СОШ №14» взят Федеральный учебный план вариант №4, для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из государственных языков республик Российской Федерации, для 5-дневной учебной недели; 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участникамиобразовательныхотношений,обеспечивающуюреализациюиндивидуальныхпотребностейобуча

ющихся. Объёмобязательной части ООПнауровнеНООсоставляет80%. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчасти и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программуосновного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяетвремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметов,учебныхкурсов, 

учебныхмодулейповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Образовательнаяорганизацияработаетпо5-йучебнойнеделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 

академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет29, 30и 32часа соответственно. Максимальноечисло часов в 

неделю в 8и 9 классах составляет 33 часа. 

Продолжительностьучебныхпериодовсоставляетвпервомполугодиинеболее 



 
 

 

8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее 

рациональнымграфиком является равномерноечередованиепериода учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40-45 минут. Для 

классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

Приреализацииварианта№4федерального учебногопланаколичество часовна физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьного 

спортивного клуба. 

Приреализациимодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»вкурсе 

«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классе 

рекомендуется увеличитьна 17 учебных часов. 

Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: 

составучебныхпредметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоениесодержания образования по 

классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

планкомплектованияклассов. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования учащимися 5-9-х 

классов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года 

предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план.Промежуточная аттестация проводится на 

основании Положения о формах, периодичности 

ипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсявМБОУ «СОШ№14»без 

прекращения образовательной деятельности вконцеучебногогода. 

 

Суммарныйобъём домашнего задания по всемпредметам для каждого класса не 

долженпревышатьпродолжительностивыполнения2часа –для5класса, 2,5часа–для 6-8классов, 3,5часа –

для9-11классов.Образовательнойорганизациейосуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Учебныйпланначальногообщегообразованияразмещеннаофициальномсайтешколы 

(Приложение№3.1кООП ООО). 

 

 

3.2. Календарныйучебныйграфик. 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. МБОУ «СОШ 

№14» работает в режиме 5-дневной учебной недели с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходитсяна 

выходной день, то в этом случае учебный годначинаетсяв первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5–9 

классов), II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 учебных недель (для 5–9 



 
 

 

классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов). 

Продолжительностьканикулсоставляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы)– 9календарныхдней(для5–9 классов); 

поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)–9календарныхдней(для5–9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9классов); 

поокончанииучебного года(летниеканикулы)– неменее8недель. 

Продолжительностьурокасоставляетне более 45минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 

уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраи заканчиваютсянепозднее19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительногообразования планируют на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Календарный учебный МБОУ «СОШ №14» составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.3. Планвнеурочнойдеятельности ООО 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсистемы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательнойпрограммы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научныесообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересов,самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 



 
 

 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизнии здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материалаприреализации курсов внеурочнойдеятельности, так ибыть основой для разработки курсов 

внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляетза 5лет обучения на 

уровнеосновного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение ихблагополучия еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов внеделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводитьнавнеурочное занятие «Разговорыо важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на 

развитиеценностногоотношенияобучающихся к своейродине –России,населяющим ее людям, 

ееуникальнойистории,богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочныезанятия 

«Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личностиобучающегося,необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 



 
 

 

Основной форматвнеурочныхзанятий «Разговорыо важном» – разговори (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, 

чем в 6 или 7 классе, либов8классе–всвязисорганизациейпредпрофильнойподготовки.Выделениечасов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи с необходимостьюпреодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

плана внеурочнойдеятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению 

их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществи 

воспитательныхмероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменныйсоставобучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность(втом числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организациейможетпредусматриваться использованиересурсов другихорганизаций(в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
 

3.1. Система условий реализации программы ООО 

Система условий реализации основной образовательнойп рограммы основного 

общегообразования, созданная в образовательном учреждении соответствует требованиям 

ФГОС ООО иобеспечиваетдостижениепланируемыхрезультатовООП ООО 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования,созданнаявМБОУ«СОШ 

№14»,соответствуеттребованиямФГОС ООО и направленана: 

- достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, втомчислеадаптированной,обучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ; 

- развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтерес

ов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

ивнеурочнойдеятельности, социальныхпрактик, включая общественно 

полезнуюдеятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей 



 
 

 

организацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательныхорганизацийис

оциальныхпартнероввпрофессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачии жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных 

иуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевымикомпетенциями,со

ставляющими основудальнейшегоуспешногообразования иориентации  вмирепрофессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональныхориентаций; 

- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивид

уальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяпри 

поддержкепедагогическихработников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипр

ограммыначальногообщегообразованияиусловийеереализации,учитывающихособенностираз

витияивозможностиобучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияу

нихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипрогр

амм,втом числевкачестве волонтеров; 

- формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,проек

тной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного длячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 

- использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,на

правленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальныхикультурныхособенностейсубъекта РоссийскойФедерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогическихируководящихработниковвМБОУ«СОШ№14»,повышенияихпрофессиональн

ой,коммуникативной,информационнойиправовой компетентности; 

-эффективное управлениявМБОУ«СОШ№14» с использованием 

ИКТ,современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

 

3.1.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Кадровые услови яреализации ООП ООО МБОУ«СОШ№14»включают в себя: 

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную

 деятельностьпедагогическими, руководящими и иными  работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации,осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников

 организации,осуществляющейобразовательную деятельность 

МБОУ«СОШ№14»,реализующееобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразова

ния,укомплектовано квалифицированнымикадрами на100%. 



 
 

 

Уровеньквалификацииработниковшколыдлякаждойзанимаемойдолжностисоответствует

квалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжностииквалификационнымкатего

риям. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,обеспечивающиевозможностьвос

полнениянедостающихкадровыхресурсов,веденияпостояннойметодическойподдержки,получен

ияоперативныхконсультацийповопросамреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьного общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательныхучреждений,проведениякомплексныхмониторинговыхисследованийрезультат

овобразовательной деятельности и эффективности инноваций. Непрерывность 

профессиональногоразвития работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по 

основнымобразовательнымпрограммамначальногообщегообразования,обеспечиваетсяосвоение

мработникамиорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,дополнительныхпр

офессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года.В школе реализуется план–график повышенияквалификации  педагогических и 

руководящих работников (срокомна3 года). 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразова

нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствиязанимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желанияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствиязанимаемымдолжностямосуществляетсяодинразвпятьлетнаосновеоценкиихпрофес

сиональнойдеятельностишкольнойаттестационнойкомиссией,аттестациявцеляхустановленияпе

рвойивысшейквалификационнойкатегориипедагогическихработников осуществляется Главной 

аттестационнойк омиссиейв ДИРО. 

Информация о составе педагогических кадров 

Кадровый состав начальной школы МБОУ «СОШ №14» состоит из 18 учителей 

начальныхклассов. Школа обеспечена педагогическимикадрами, имеющими необходимую 

квалификациюдлярешениязадач,определённых основной образовательной программой ООО,ат 

ак же работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общегообразования: реализуетобразовательную программу основной школы 

вразнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики,конференции и др.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выборуровняи характерасамостоятельной работы; 

• организует в сфере учения для обучающихся место встречи замыслов с их реализацией, 

местосоциальногоэкспериментирования,позволяющегоощутитьграницысобственныхвозможн

остей; 

• организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных иобразовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и 

самовыражениявгруппахсверстниковиразновозрастныхгруппах.Этузадачурешаетвпервуюоче

редьсоциальныйпедагог; 

• создаетпространстводляреализацииразнообразныхтворческихзамысловобучающихся,прояв

ленияинициативныхдействий.Этузадачурешаютсовместноучитель,социальныйпедагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качестваработы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, 

а такжеопределениястимулирующей частифондаоплаты труда. 



 
 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

● системнаякурсоваяподготовка; 

● научно-методическоесопровождениеповышенияпрофессионализма; 

● механизмколлективноговключенияобразовательныхтехнологийвОП; 

● индивидуальнаядеятельностьучителя; 

● обменопытомнаметодическихчасах,семинарах-практикумах,педсоветах. 

 

3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогически еусловия, созданныевМБОУ«СОШ№14»,обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начальногообщего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы общего общегообразования, вчастности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначальногообразованияиосновногооб

щегообразования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательнойорганизациисучетомспецификиихвозрастногопсихофизиологическогоразвит

ия,включаяособенностиадаптацииксоциальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности работников 

образовательной организации и 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

- профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповышен

нойтревожности. 

В МБОУ «СОШ №14» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программыначального общегообразования осуществляетсяквалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом; 

- педагогом-организатором; 

- социальнымпедагогом. 

 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

можетпроводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждогоучебногогода; 

- консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихологом 

сучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 

- профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осущес

твляемаявтечение всегоучебного времени. 

ВпроцессереализацииООПООО 

образовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого- педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредствомсистемнойдеятельностии 

отдельныхмероприятий, обеспечивающих: 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического

 здоровьяобучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом



 
 

 

 особенностейкогнитивногоиэмоциональногоразвития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,

 поддержка исопровождениеодаренныхдетей, обучающихся с ОВЗ; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное

 психолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

- обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразования

,развитииисоциальнойадаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающих 

реализациюпрограммыосновного общего образования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуетсядиверсифицировано:науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакжен

аиндивидуальномуровне. 

 

3.1.3. Финансово-экономические условия реализацииосновной образовательной 

программы основного общего образования 

Всоответствиисположениями 

ФГОСООО(п.24)кфинансовымусловиямотносятсяследующие: 

- обеспечениеобразовательномуучреждениювозможностьисполнениятребованийСтандарта; 

- обеспечениереализацииобязательнойчастиООПОООичасти,формируемойучастникамиобра

зовательногопроцесса внезависимости отколичестваучебных днейвнеделю; 

- отражениеструктурыиобъема расходов,необходимыхдля реализации ООП ООО и достижения 

планируемыхрезультатов,атакжемеханизмих формирования; 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.N273-

ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации",нормативныезатратынаоказаниегосударственнойи

лимуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуи направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхуслови

йполучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обес

печениябезопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетоминыхпредусмотренныхназваннымФедеральнымзакономособенностейорганизациииосу

ществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программыначальногообщегообразования 

осуществляетсянаосновенормативногоподушевогофинансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формированиярасходовидоведениясредствнареализациюгосударственныхгарантийправгражда



 
 

 

ннаполучение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиямиСтандарта. 

Применениепринципанормативногоподушевогофинансированиянауровнеобразовательн

огоучреждениязаключаетсявопределениистоимостистандартной(базовой)бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактическисложившейсястоимостивпредыдущемфинансовомгоду. 

Региональныйрасчётныйподушевойнормативдолженпокрыватьследующиерасход

ына 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

кзаработнойплате, атакже отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретениеучебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярскихтоваров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сетиИнтернетиплатойзапользованиеэтой сетью); 

• иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныесобеспечениемобразовательногопроце

сса(обучение,повышениеквалификациипедагогическогоиадминистративно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

заисключениемрасходовнасодержаниезданийикоммунальныхрасходов,осуществляемыхизмес

тных бюджетов. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганиз

ациипредоставления общего образования в расходы местных бюджетов могуттак же 

включаться расходы,связанные с организацией 

подвозаобучающихсякобразовательнымучреждениям и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательнойпрограммыначального общегообразования. 

Реализация   принципа нормативного   подушевого     финансирования     

осуществляетсянатрёхследующихуровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ —муниципальныйбюджет); 

• внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет —образовательноеучреждение); 

• образовательногоучреждения. 

 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхучрежденийбюджетныхассигн

ований,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированиянаодногообуча

ющегося,долженобеспечитьнормативно-правовоезакреплениенарегиональномуровне 

следующихположений: 

— неуменьшениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличинурегионал

ьногорасчётногоподушевогонорматива(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебнойдеятельностьюобщеобразовательныхучреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений, 

но инауровневнутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет—

общеобразовательноеучреждение)иобразовательногоучреждения. 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчётерегиональногоподушевогонормативадолжн

ыучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхучреждений

наурочнуюивнеурочнуюдеятельность,включаявсевидыработ(учебная,воспитательнаяметодиче

скаяит. п.),входящиевтрудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработников. 

Формированиефондаоплатытруда 

образовательногоучрежденияосуществляетсявпределахобъёмасредствобразовательногоучрежд

ениянатекущийфинансовыйгод,определённого в соответствии с региональным расчётным 



 
 

 

подушевым нормативом, 

количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,иотражаетсявс

метеобразовательногоучреждения. 

Размеры,порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

влокальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

Влокальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии 

ипоказатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС крезультатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеуроч

ной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, втом 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального мастерстваи др. 

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование Наличиевлокальныхактах, Приказобутверждении 

реализации ООП ООО в объеме регламентирующих соответствующих 

ненижеустановленных установлениезаработной локальныхактов, 

нормативовфинансирования платыработников локальныеакты, 

государственного образовательногоучреждения, учитывающие 

(муниципального) втомчислестимулирующих необходимостьвыплат 

образовательногоучреждения выплатвсоответствиисновой стимулирующего 

 системойоплатытруда, характераработникам 

 выплатстимулирующего ОУ,обеспечивающим 

 характераработникамОУ, введениеФГОСООО 

 обеспечивающимвведение  

 ФГОСООО  



 
 

 

 

Обеспечение 

реализацииобязательной части 

ООП ОООи части, 

формируемойучастниками 

образовательнойдеятельностив

не зависимостиот количества 

учебных дней внеделю 

Наличие 

инструментариядля 

изученияобразовательны

хпотребностейиинтересов

обучающихся ОУ 

изапросов 

родителей(законных 

представителей) 

поиспользованию 

часовчасти учебного 

плана,формируемойу

частникамиобразоват

ельной 

деятельностивключаявне

урочнуюдеятельность 

Пакет материалов 

дляпроведения 

диагностики 

вобщеобразовательному

чреждении 

дляопределения 

потребностейродителей 

(законных 

представителей)в услугах 

образовательногоучрежден

ия поформированию 

учебного плана–

частиформируемойучастни

камиобразовательнойдеят

ельностии 

планавнеурочной 

деятельностиобразователь

ного 

учреждения 

Наличие 

результатованкетированияп

оизучениюобразовательны

хпотребностей и 

интересовобучающихся и 

запросовродителей ( 

законныхпредставителей) 

поиспользованию часов 

частиучебного 

плана,формируемой 

участникамиобразовательн

ой 

деятельности 

Информационнаяспр

авка 

порезультатаманкет

ирования (1 развгод) 

Наличие 

результатованкетированияп

оизучениюобразовательны

хпотребностей и 

интересовобучающихся и 

запросовродителей ( 

законныхпредставителей) 

понаправлениямиформам 

внеурочнойдеятельности 

Информационнаяспр

авка 

порезультатаманкет

ирования (1 развгод) 

Привлечение 

дополнительных 

финансовыхсредств 

 Информационная

справкадля 

публичногоотчёта 

школы(1развгод) 

Использование

добровольных 

пожертвованийицелевых 

 Информационная

справкадля 

публичногоотчёта 



 
 

 

 

взносовфизических и 

(или)юридическихлиц 

 школы(1развгод) 

За счет финансового норматива финансируется учебная, внеучебная деятельность в 

рамкахурочного времени, а также вся внеурочная образовательная деятельность школьников в 

объемеосновнойобразовательной программы начальногообщегообразования. 

СтруктураиобъемфинансированияреализацииОПосуществляетсяпоотдельномунорматив

унезависящемуот числаобучающихся. 

Системастимулирующихвыплатработникамобразовательногоучрежденияпредусматрива

ет реализацию права участия органов общественно-государственного управленияОУ в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам 

труда,осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с 

учетом мненияпрофсоюзнойорганизации. 

Основаниемдляосуществленияданныхвыплатявляются,преждевсего,результаты,атакже 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательныхдостиженияхи сформированныхкомпетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегосярешатьличностноисоциальнозначимыезадачивстандартныхинестандартных,новыхси

туациях. 

Такимобразом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта.Они отражают структуру и объем 

расходов,необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемыхрезультатов, а также механизм их формирования.Финансирование ООП 

осуществляется в объемеустановленныхнормативовфинансированиягосударственного ОУ. 

 

3.1.4. Информационно-методические условия реализацииосновной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда МБОУ«СОШ№14» включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числецифровые образовательные 

ресурсы,совокупность технологических средств ИКТ:компьютеры,иноеИКТ-

оборудование,коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающихобучениевсовременнойинформационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательнаясредаМБОУ«СОШ№14»обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисовцифровойобразовательнойсреды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательнойсреды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолженияобразованияибудущегопрофессиональногосамоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставления

информации; 

- дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучающихся, 



 
 

 

 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическихработников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамкахдистанционного образования 

ссоблюдениемзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

Информационно-образовательнаясреда(ИОС)является открытой педагогической 

системой, сформированной наоснове разнообразных информационных образовательных 

ресурсов,современных информационно-телекоммуникационных средстви педагогических 

технологий,гарантирующихбезопасностьиохрануздоровьяучастников образовательног 

опроцесса,обеспечивающихдостижениецелей основного общего образования, его 

высокоекачество,личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ«СОШ№14» являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языкеРоссийской Федерации (языке реализациио сновной образовательной программы 

основногообщего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательнойчастиучебного плананаодногообучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографическиеипериодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковыесредства,мультимедийные средства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательнойсреды; 

- программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды. 

МБОУ«СОШ№14»предоставляет для участников образовательного 

процессавозможность: 

- достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООП ООО,в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, втом числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукружков,к

лубов,секций,студийсиспользованиемвозможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, 

профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиорие

нтациивмирепрофессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основихгражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-

профессиональныхориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализациииндивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их 

эффективнойсамостоятельнойработыприподдержкепедагогическихработников; 

- включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногопункта, 



 
 

 

формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальн

ых 

 

проектовипрограмм, втом числевкачествеволонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественнойдеятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного длячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 

- использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,на

правленных втом численавоспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся иих родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта РоссийскойФедерации; 

- эффективного использования профессионального и творческогопотенциала педагогических 

ируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,ин

формационнойиправовой компетентности; 

- эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфин

ансирования. 

В МБОУ«СОШ№14»созданоединоеинформационноепространствонаосновеорганизации 

электронного документооборота, использования АИС «Образование». 

Организовановзаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневникповнутреннейивнешнейсети,форум,электроннуюпочту, 

доскуобъявленийидр. 

Сцельюсозданияширокого,постоянногоиустойчивогодоступавсехучастниковобразовательн

ыхотношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограмм

ы,достижениемпланируемыхрезультатов,организациейобразовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьногосайта,локальнойсетиивнешнейсети. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ«СОШ№14» 

обеспечивает: 

- доступкучебнымпланам,рабочим 

программам,электроннымучебнымизданиямиэлектронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайтаМБОУ«СОШ№14»; 

- формирование и хранениеэлектронного портфолиообучающегося, в томчисле его работ 

иоценокзаэтиработы; 

- фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточ

нойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,реализация 

которыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательны

хтехнологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или)асинхронныевзаимодействияпосредством Интернета. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

- поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети–

Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

- обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

- размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиоб



 
 

 

разовательнойорганизации иИнтернете; 

- выпускшкольныхпечатныхизданий; 

- участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках), 

обеспеченныхозвучиванием, освещениемимультимедиасопровождением. 

В случа ереализаци и программы носновного общего образования,в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальнымнеограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации излюбой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как натерритории организации,так и внееё. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательной среды 

соответствуетзаконодательству Российской Федерации. 

Образовательные порталы: 

✓ Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео-

лекции,упражненияитренировочныезанятия,методическиематериалыдляучителя.Материа

лыможно смотретьбез регистрации.https://resh.edu.ru/ 

✓ «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочнымработам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформыпомогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательнуютраекторию. https://uchi.ru/ 

✓ «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников. Вчисле возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновеннаяобратнаясвязьдля обучающихся.https://education.yandex.ru/home/ 

✓ Мобильноеэлектронноеобразование–

разнообразныеформатыматериалов(текст,мультимедиа,интерактивныересурсы).Разработ

аныонлайнкурсыдляобучающихся.Предусмотренасистемавидеоконференцийимессендже

р.https://mob-edu.ru/ 

✓ Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая 

вподготовкекЕГЭ,ОГЭ,олимпиадам.Дляучителейпроводятсякурсыповышенияквалификац

ииипрофессиональнойпереподготовки,адляродителей–

открытыезанятияовоспитаниииразвитиидетей https://foxford.ru/about 

✓ «Сириус.Онлайн»-

Наплатформеразмещеныдополнительныеглавыпоразличнымпредметамдля4–9-

хклассов.Курсыобъемомот60до120часовпредназначеныдляиспользования в качестве 

программ дополнительного образования, а также для 

повышенияквалификациипедагогов.https://edu.sirius.online/#/ 

✓ Издательство«Просвещение»-бесплатныйдоступкэлектроннымверсиямучебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

непотребуетсяподключениякинтернету.Информационныйресурсрасполагаетсяпоадресуht

tps://media.prosv.ru/ 

✓ «Академкнига/Учебник»-on-

lineбиблиотекаучебнойлитературысайтhttp://akademkniga.ru 

✓ Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федеральногоперечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажѐрам, а такжестороннимресурсами авторскимнаработкампедагоговhttps://русское-

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/


 
 

 

слово.рф/ 

✓ ОбразовательныйпорталЯКласс(https://www.yaklass.ru/)идр. 

3.1.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требованийк предметным, 

метапредметнымиличностнымрезультатамосвоения  основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

- санитарно-гигиеническихнорм образовательной деятельности 

(требованиякводоснабжению,канализации,освещению,воздушно-

тепловомурежиму,размещениюиархитектурнымособенностямзданияорганизации,осуществля

ющейобразовательнуюдеятельность,еготерритории, 

отдельнымпомещениям,средствамобучения,учебномуоборудованию; 

- санитарно-

бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов,местличнойгигиены; 

- социально-бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа,учительской); 

- пожарнойиэлектробезопасности; 

- требований охраныздоровья обучающихся и охранытрудаработников; 

- требованийкорганизациибезопасностиэксплуатацииспортивныхсооружений,спортивногоин

вентаря и оборудования, используемого вобщеобразовательныхорганизациях; 

- своевременных сроковинеобходимых объемовтекущегоикапитальногоремонта. 

Вшколеобеспеченавозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясограничен

нымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыобразовательногоучреждения в 

соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления нанем 

услугвсфере образования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательнойдеятельностиобеспечиваетследующиеключевыевозмож

ности: 

- реализациюиндивидуальныхучебныхплановобучающихся; 

- проектнуюиисследовательскуюдеятельностьобучающихся,проведениенаблюденийиэкспер

иментов (в т.ч. с использованиемтрадиционного и цифрового лабораторного 

оборудования,электронныхобразовательных ресурсов); 

- художественноетворчествосиспользованиемсовременныхинструментовитехнологий,худож

ественно -оформительскиеииздательскиеработы; 

- научно-техническоетворчество,созданиематериальныхиинформационныхобъектов; 

- получениеличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологическиориент

ированнойсоциальнойдеятельности,экологическогомышленияиэкологическойкультуры; 

- базовоеи углубленноеизучениепредметов; 

- проектированиеиконструирование; 

- наблюдение,наглядноепредставлениеианализданных,использованиецифровыхплановикарт,

спутниковых изображений; 

- физическоеразвитие,систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,участиевфизк

ультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

- практическоеосвоениеправилбезопасногоповеденияна 

дорогахиулицахсиспользованиемигр,оборудования, атакжекомпьютерныхтехнологий; 

- размещениепродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся винформационно-образовательной 

средеобразовательнойорганизации; 

https://www.yaklass.ru/


 
 

 

- художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-

инструментов,реализациихудожественно-

оформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисованной 

мультипликации; 

- индивидуальнуюигрупповуюдеятельность,планированиеобразовательнойдеятельности,фик

сацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамикипромежуточных иитоговых результатов; 

- доступкинформационно-библиотечномуцентру,ресурсам Интернета,учебной и 

художественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях,кмножитель

ной технике для тиражирования учебныхи методических текстографических и аудио-

,видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общенияобучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы,театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийнымсопровождением); 

- организациюкачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающ

ихсяипедагогическихработников. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Сцельюулучшенияшкольнойинфраструктурывшколесозданыусловиядляразвитиятворче

ских ифизическихспособностейобучающихся. В 

образовательномучрежденииимеетсясвободныйдоступвИнтернет;развиваетсяэлектроннаяформ

ауправлениясистемойобразования 

.созданаматериально-

техническаябазыдлявнедренияцифровыхтехнологийвобразовательныйпроцесс. 

Наличиеиразмещениепомещений,материально-

техническаябазадляосуществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельности,отдых

а,питанияимедицинскогообслуживанияобучающихся,ихплощадь,освещённостьивоздушно-

тепловойрежим,расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий 

обеспечиваютвозможностьбезопаснойикомфортнойорганизациивсехвидовучебнойивнеурочно

йдеятельности для всехучастниковобразовательныхотношений. 

Материально-техническиеусловия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся,позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального,социального и творческого 

опыта обучающихся и др.). 

 

3.1.6. Механизмы достиженияцелевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

- Соответствиетребованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социальногоздоровьяобучающихся; 

- обеспечение  достижения  планируемых  результатов

 освоенияосновнойобразовательнойпрограммы; 

− учётособенностей образовательной организации, организационной структуры,запросов 

участников образовательного процесса; 

− предоставление возможности взаимодействия с социальными партнерами,использования 

ресурсов социума. 



 
 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализации 

I. 

Нормативноеобес

печениереализаци

и ФГОСООО 

1.Обеспечениесоответствиянормативной 

БазышколытребованиямФГОС ООО 

Помере 

необходимости 

2.Приведениедолжностных инструкций 

работниковобразовательнойорганизациивсоответс

твиестребованиямиФГОС ОООитарифно-

квалификационнымихарактеристиками 

ипрофессиональнымстандартом 

По 

меренеобходи

мости 

3.Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий,используемыхвобразовательнойде

ятельностивсоответствиисоФГОСООО 

Ежегодно 

4.Разработкалокальныхактов,устанавливающихтр

ебования кразличным объектам 

инфраструктуры образовательной организации 

сучетомтребованийкминимальнойоснащенности 

учебнойдеятельности 

По 

меренеобходи

мости 

5.Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальныхидр.); 

- учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпредметов,ку

рсов,дисциплин,модулей; 

годовогокалендарногоучебногографика; 

- положений о внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговойоценки достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатов 

освоения основной образовательнойпрограммы; 

- положения об организации домашней 

работыобучающихся; 

- положенияоформахполученияобразования. 

Ежегодно

помере 

необходимости 

II. 

ФинансовоеОбеспечен

ие. ВведенияФГОС 

ООО 

1.Определениеобъемарасходов,необходимыхдля

реализацииОО Пидостижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

2.Корректировкалокальныхактов(внесениеИзме

нений в них), регламентирующихУстановление 

заработной платы 

работниковшколы,втомчислестимулирующихна

дбавоки 

доплат,порядкаи размеровпремирования 

По 

меренеобходи

мости 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудово

мудоговоруспедагогическими 

работниками 

По 

меренеобходи

мости 



 
 

 

 

III. 

Организационноеобес

печение, 

введениеФГОСООО 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействияу

частниковобразовательныхотношенийпо 
организации введенияФГОС ООО 

По 

меренеобходи

мости 

2. Разработка и реализация 

моделейвзаимодействия 

общеобразовательныхорганизацийиорганизацийд

ополнительногообразования,обеспечивающих 

организацию 
внеурочнойдеятельности 

По 

меренеобходи

мости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторингаобразовательныхпотребностейобучаю

щихсяиродителейпоиспользованиючасоввариатив

ной 
частиучебногопланаивнеурочнойдеятельности 

Ежегодно 

IV.Кадровое 

обеспечениереализацииФ

ГОСООО 

1.Анализкадровогообеспеченияреализации 
ФГОС ООО 

Помере 
необходимости 

2. Корректировка плана-графика 

повышенияквалификациипедагогическихирук

оводящих 

работниковобразовательнойорганизациивсвязисвв

едениемФГОС ООО 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методическойработы(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с ориентацией на

 проблемывведенияФГОС ООО 

Ежегодно 

V.Информационноеобес

печение 

реализацииФГОС ООО 

1.Размещениенасайтеобразовательной 
организацииинформационныхматериалов 

По 

меренеобходи

мости 

2.Широкоеинформирование родительской 
общественностиореализацииФГОС ООО 

По 

меренеобходи

мости 

3. Обеспечение публичной 

отчетностиобразовательнойорганизациио 

ходеирезультатах 
реализацииФГОС ООО 

По 

меренеобходи

мости 

VI. Материально-

техническое 

обеспечениереализацииФ

ГОС ООО 

1.Анализматериально-

техническогообеспечениявведенияиреализацииФ

ГОС ООО основного 
общегообразования 

По 

меренеобходи

мости 

2. Обеспечение соответствия материально-

техническойбазыобразовательнойорганизации 
требованиямФГОСООО 

По 

меренеобходи

мости 

3.Обеспечениесоответствиясанитарно- 
гигиеническихусловийтребованиямФГОСООО 

Ежегодно 

4.ОбеспечениесоответствияусловийреализацииОО

Ппротивопожарнымнормам,нормамохраны 
трудаработниковобразовательнойорганизации 

По 

меренеобходи

мости 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательнойсредытребованиямФГОСООО 

Ежегодно 

6.Обеспечениеукомплектованности 

библиотекипечатнымииэлектроннымио

бразовательнымиресурсами 

Ежегодно 

 



 
 

 

 



 
 

 

Приложение к ООП ООО 2.2 

Пояснительнаязаписка 

 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)обучающихсянауровн

еОООвМБОУ «СОШ№14»составленавсоответствии с нормативнымидокументами: 

• Федеральным    законом     от29.12.2012     №273-ФЗ     «ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»; 

• приказомМинпросвещенияРоссииот 31.05.2021№ 287«Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегоо

бразования»; 

• приказомМинпросвещенияРоссииот 18.05.2023 №370 «Об 

утверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования»; 

• положениемоб организацииисследовательскойи проектнойдеятельностивМБОУ 

«СОШ№14» 

• ПрограммаформированияУУДконкретизируеттребованияФГОСОООк 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОСООО как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий кругзадачв различныхпредметныхобластяхи 

являющиесярезультатамиосвоения обучающимисяосновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразования. 

Программа формирования УУД нацелена на обеспечение умения школьниковучиться,  

дальнейшее    развитие    способности    к самосовершенствованиюи саморазвитию, а также на 

реализацию системно-деятельностного подхода,положенногов основуФГОСООО,и 

развивающегопотенциалаобщегообразования. 

Программаформирования УУД на уровнеОООсоставленав соответствиис Федеральной 

образовательной программой основногообщего образованияивключает трираздела: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммаформированияУУДсодержит: 

• описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийс содержаниемучебных предметов; 

• описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательскойдеятельностив рамкахурочнойи внеурочнойдеятельности. 

 

Целевойраздел 

 

ЦельюпрограммыявляетсяформированиеУУДобучающихся.УУДпозволяютрешатьшир

окийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляютсярезультатами освоения 

обучающимисяООПООО. 

ПрограммаформированияУУДу обучающихсявМБОУ «СОШ№14»обеспечивает: 

• развитиеспособностик саморазвитиюи 

самосовершенствованию;формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,позна

вательных,коммуникативныхУУДуобучающихся; 

• формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 

решениязадачобщекультурного,личностногои 

познавательногоразвитияобучающихся,готовности крешениюпрактических задач; 

• повышениеэффективностиусвоениязнанийи 

учебныхдействий,формированиякомпетенцийв предметныхобластях,учебно-

исследовательскойипроектной деятельности; 

• формированиенавыкаучастияв различныхформахорганизацииучебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельности,в 

томчислетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах,научно-

практическихконференциях,олимпиадах; 

• овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясо 



 
 

 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослымивсовместнойучебно-исследовательскойи проектнойдеятельности; 

• формированиеи развитиекомпетенцийобучающихсяв областииспользованияИКТ; 

• науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализоми 

передачейинформации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационной 

безопасности, умением безопасного использования средствИКТиинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее 

— Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

• формирование  знаний    и навыков    в области    финансовой    

грамотностииустойчивогоразвитияобщества. 

Достиженияобучающихся,полученныев 

результатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,характеризующиесовокупност

ьпознавательных,коммуникативныхи 

регулятивныхУУД,отражаютспособностьобучающихсяиспользоватьна 

практикеУУД,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-

символическимисредствами,направленными: 

• на овладение      умениями      замещения,      моделирования,      кодированияи 

декодированияинформации,логическимиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач

(универсальныеучебныепознавательныедействия); 

• приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьи осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работникамии со 

сверстниками,адекватнопередаватьинформациюи отображатьпредметноесодержаниеи 

условиядеятельностии речи,учитыватьразныемненияи интересы,аргументироватьи 

обосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,  необходимые   для   организации   

собственной   деятельностии сотрудничествас 

партнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); 

• включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планироватьее 

реализацию,контролироватьи 

оцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективыв их 

выполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативув 

учебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийи предвосхищающийконтроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедействия). 

 

Содержательныйраздел 

 

ПрограммаформированияУУДу обучающихсяМБОУ «СОШ№14»содержит: 

1. Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийс содержаниемучебных предметов. 

2. Особенностиреализацииосновныхнаправленийи формучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойи внеурочнойработы. 

1. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

СодержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяООПООО.Предметноеучебноес

одержаниефиксируется врабочихпрограммах. 

ПедагогиМБОУ «СОШ№14»используютфедеральныерабочиепрограммы,в 

которыхопределенныево ФГОСОООУУДотражаютсяв трехкомпонентах: 

• какчастьметапредметныхрезультатовобученияв 

разделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметана 

уровнеосновногообщегообразования»(представленыв содержательномразделеООП ООО); 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темамучебногосодержания(представленывсодержательномразделеООПООО); 

• в 

разделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования(представленыврабочи

хпрограммахпоучебнымпредметам). 

Описание реализации требований формирования УУД в 

предметныхрезультатахитематическомпланировании попредметнымобластям. 



 
 

 

1. Русскийязыкилитература. 

1.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

логическихдействий: 

• анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,а такжетексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типовречиижанров; 

• выявлятьи 

характеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональ

ныхразновидностейязыка,функционально-смысловых типовречиижанров; 

1.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

исследовательскихдействий: 

• самостоятельноопределятьи формулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент; 

• формулироватьв устнойи 

письменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследовательскогопроекта)языко

вогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

1.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс 

информацией: 

• выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинформациитек

ста,  необходимой  для  решения  поставленной  задачи,ивосполнятьего 

путемиспользованиядругихисточниковинформации; 

• в процессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(по названию,ключевымсловам,по 

первомуи последнемуабзацуи др.),выдвигатьпредположения   о дальнейшем    развитии   

мысли   автора     и проверятьихвпроцессе чтениятекста,вести диалогстекстом; 

1.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

• владетьразличнымивидамимонологаи диалога,формулироватьв устнойи 

письменнойформесужденияна социально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойи ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать своюточку зрения 

попоставленнойпроблеме; 

• выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях;сопоставлятьсвои   суждения   с суждениями   других   участников   диалогаи 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражатьсвоеотношениексуждениям собеседников; 

1.5. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

• владеть    социокультурными    нормами    и нормами    речевого    поведенияв 

актуальныхсферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусскоголитературног

оязыкаи 

нормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,

мимикой); 

• публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвист

ическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлени

яс учетом целипрезентациииособенностейаудитории  ивсоответствии  сэтим  составлять  

устныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала; 

2. Иностранныйязык. 

2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

логическихдействий: 

• выявлять признаки исвойства языковых единиц иязыковых

 явленийиностранногоязыка; применятьизученныеправила,алгоритмы; 

• анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствамиродно

гоииностранного языков; 

• сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностра

нного языка, разныетипы высказывания; 

2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 



 
 

 

информацией: 

• использовать всоответствии скоммуникативной задачей

 различныестратегиичтенияиаудированиядляполученияинформации(спониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полнымпониманием); 

• прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможноедальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическуюпоследовательностьосновныхфактов;восстанавливатьтекстизразрозненныхабза

цев; 

• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационнойпереработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы 

текста(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпониманияегосодержания; 

• фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов,плана); 

2.3. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

• восприниматьи создаватьсобственныедиалогическиеи 

монологическиевысказывания,участвуяв 

обсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствии с условиямии 

целямиобщения; 

• осуществлятьсмысловоечтениетекстас учетомкоммуникативнойзадачии вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основногосодержания,с 

полнымпониманием,с нахождениеминтересующейинформации); 

• анализироватьи восстанавливатьтекстс опущеннымив учебныхцеляхфрагментами; 

3. Математикаиинформатика 

Формированиеуниверсальных  учебных  познавательных  

действийвчастибазовыхлогическихдействий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов.Различ

атьсвойстваи признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа,

 величины,выражения,формулы,графики,геометрическиефигурыид

ругие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъек

тами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий,

 теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,формулироват

ьобратныетеоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего

 кчастному иотчастногок общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий»,

 «любой», «некоторый», 

«существует»;приводитьпримериконтрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности

 спомощьюформул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфические 

модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямые 

иотпротивного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

исхемыдлярешенияучебных и познавательныхзадач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 



 
 

 

иотбореинформацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебной задачи 

изаданныхкритериев. 

Формированиеуниверсальных  учебных  познавательных  

действийвчастибазовыхисследовательскихдействий. 

Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематическихобъект

ов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров;выдвигатьгипотезы,разбиратьразличн

ыеварианты;использоватьпример,аналогиюи обобщение. 

Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностии 

результаты. 

Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используя 

математический языки символику. 

Оцениватьнадежность информациипокритериям,

 предложеннымучителемили 

сформулированнымсамостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвчастиработы синформацией. 

Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графичес

кие способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию вграфическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

Необходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознаватьневернуюинформацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложенным учителемили 

сформулированнымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства,ис

следования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовом и графическомвиде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 

основамиинформационнойбезопасности,определяющимиправилаобщественногоповедения,фо

рмысоциальнойжизнивгруппахисообществах,существующих ввиртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,втомчислеприсозданииинформацио

нного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору,обработке,передаче,формализацииинформации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или 

информационнымпродуктом,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоорди

нируя своидействия сдругимичленами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий.Удерживатьцельдеятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументироватьспособ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок,новыхданныхилиинформации. 

Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затр

уднения,дефициты,ошибки идругое. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формированиеуниверсальных  учебных  познавательных  

действийвчастибазовыхлогическихдействий. 



 
 

 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, 

почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело;почемувжаркуюпогоду 

всветлойодеждепрохладнее,чем втемной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

илисхем),например:падениепредмета;отражение света отзеркальной поверхности. 

Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученных 

классов(групп)веществ,ккоторымони относятся. 

Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнаприме

ресопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиеуниверсальных  учебных  познавательных  

действийвчастибазовыхисследовательскихдействий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатамэксперимента:обнаружениесульфат-

ионов,взаимодействиеразбавленнойсернойкислоты сцинком. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработы 

синформацией. 

Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)в

технике(эхолокация,ультразвуквмедицинеидругие). 

Выполнятьзаданияпо тексту (смысловоечтение). 

Использованиепри  выполнении  учебных  заданий  и  в  процессе 

исследовательскойдеятельностинаучно-популярнуюлитературухимического 

содержания, справочные материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании.Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению кобсуждаемойестественнонаучнойпроблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи вустных 

иписьменныхтекстах. 

Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественнонаучногоисследованияили

проекта,физическогоилихимическогоопыта,биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по 

решениюестественнонаучнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мненийнескольких людей. 

Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешениизадачи,выполнени

иестественнонаучногоисследованияилипроекта. 

Оцениватьсвойвкладврешениеестественнонаучнойпроблемыпокритериям,самостоятель

но сформулированнымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявлений

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с 

современнымитехнологиями(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгру

ппой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучнойзадачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственныхвозможностей. 

Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации вслучаенеобходимости. 

Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюесте

ственнонаучнойзадачи,выполненииестественно-научного исследования. 

Оценкасоответствиярезультатарешенияестественнонаучнойпроблемыпоставленным 



 
 

 

целямиусловиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

илидискуссиипоестественнонаучнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намеренияилогикудругого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовыхлогичес

кихдействий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты.Состав

лятьсинхронистическиеисистематические таблицы. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройствогосударств,социально-

экономическиеотношения,путимодернизацииидругие)погоризонтали(существовавшиесинхрон

новразныхсообществах)ив динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно 

определеннымоснованиям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания(эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм идругие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательский проект 

по истории (например, по истории своего 

края,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации. 

Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзнач

имость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему,таблицу)видыдеятельностичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправ

а,механизмыгосударственногорегулированияэкономики:современныегосударствапоформепра

вления,государственно-территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14лети несовершеннолетних 

ввозрастеот14до18 лет,моральи право. 

Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находитьконструк

тивноеразрешениеконфликта. 

Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостижениях России 

втекст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

наосновеизменившихся ситуаций. 

Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятель

ности всфередуховной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиториии регламентом. 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданина и 

обязанностямиграждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностью 

дняигеографическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данныхнаблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицироватьостровапопроисхождению. 

Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентов природы в 

результате деятельности человека с использованиемразных 

источниковгеографическойинформации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовыхисследов

ательскихдействий. 

Проводить измерениятемпературывоздуха, 



 
 

 

атмосферногодавления,скоростиинаправленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифров

ыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвта

бличной и(или)графическойформе. 

Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации вбудущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразлично

йформе(табличной,графической,географическогоописания). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадици

й вобществе. 

Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхсп

особовповышенияэффективностипроизводства. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработы 

синформацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных),публицистике 

и другие в соответствии спредложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы 

критики источника,высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности(позаданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствоир

азличия,втомчисле,связанныесостепеньюинформированностипозицией авторов. 

Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысистор

ическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроекти другие). 

Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойи 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных,визуальных),публицистикеидругиевсоответствииспредложеннойпознавательнойз

адачей. 

Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритики

источника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымил

исамостоятельноопределяемымкритериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базыданных),необходимыедляизученияособенностей хозяйстваРоссии. 

Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующуюотраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойили может 

бытьнедостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнятьтаблицуи составлятьплан. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информациюоб 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременном 

обществевразных источникахинформации:сопоставлять иобобщать информацию, 

представленную в разных формах(описательную,графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторических 

исовременныхситуациях,событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразных 

сферахвразличныеисторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,

высказываяиаргументируясвоисуждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспосо



 
 

 

бностькдиалогусаудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправ

овыминравственнымнормам. 

Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантыв

ыходаиз конфликтнойситуации. 

Выражатьсвоюточку зрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиес 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур сточкизренияих 

соответствиядуховнымтрадициямобщества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроектаоповышен

ииуровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизменениямиклимата. 

Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленн

остинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обмениватьсяспартнеро

мважнойинформацией,участвоватьвобсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проектасисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей вистории – на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественныхдеятелей, ученых, деятелей 

культуры и другие) и обществав целом (прихарактеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций идругого). 

Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначалапредложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источниковинформации). 

Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеят

ельности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебнойиисторической 

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне 

основногообщегообразованияявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(далее–УИПД),котораядолжна быть организована 

во всех видах образовательных организаций 

приполученииосновногообщегообразованиянаосновепрограммыформированияУУД,разработа

ннойвкаждойорганизации. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяопытаприменен

ияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничества исоциальноговзаимодействия 

сосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование 

иразвитиеушкольниковнаучногоспособамышления,устойчивогопознавательногоинтереса,гото

вностикпостоянномусаморазвитиюи 

самообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворчестваприрешении 

личностнои социально значимыхпроблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(всоставемалых групп, класса). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочно

йивнеурочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиушк

ольниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,исслед

овательскихипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарных знаний. В ходе 



 
 

 

оценивания учебно-исследовательской ипроектной деятельности универсальные учебные 

действия оцениваются напротяжениивсегопроцесса их формирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозможностьвключения

всехобучающихсявУИПД. 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизацииобразовательногопроце

сса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организацииот места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы 

создоровьем;выборобучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения)УИП

Д можетбытьреализованавдистанционномформате. 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее–УИД)состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися 

познавательнойпроблемы,носиттеоретическийхарактер,ориентировананаполучениеобучающи

мисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,орие

нтированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов 

напроблемныевопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,апо

лучениеновыхпосредствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-

исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипотезуипрогноз,планироватьиосущест

влятьанализ,опытиэксперимент,делатьобобщенияиформулироватьвыводынаоснове 

анализаполученных данных). 

Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяетсявозможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов:обоснованиеактуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ 

(выдвижениегипотезы,постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств(инструментария); 

собственнопроведение  исследования  с  обязательнымпоэтапным 

контролем 

икоррекциейрезультатовработ,проверкагипотезы; 

описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельности ввидеконечного продукта; 

представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетбытьвключенапр

икладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполученныевх

одеисследованияновыезнаниямогутбытьприменены напрактике. 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельностисвязанастем,ч

тоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисслед

овательскойработывклассеиврамкахвыполнениядомашнихзаданий,крайнеограниченоиориенти

ровановпервуюочередьнареализациюзадачпредметногообучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное времяцелесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направленийисследований: 

предметныеучебныеисследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешениезадачсвязанныхсо

своениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграциюразличных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на несколькихучебных предметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруково

дствомучителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов(к

урсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностив индивидуальном 

игрупповомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие



 
 

 

: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательскойдеятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализегорезультатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследован

иянаурокенаиболеецелесообразнымсметодической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затратявляетсяиспользование: 

учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихся 

впроблемнойситуации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующих 

теоретическихвопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... 

?Как(какимобразом)...вкакой степениповлияло...на…? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... 

?Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... 

?Чтопроизойдет...как изменится...,если...? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 

2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающихсянапоискответовнаодинили 

несколькопроблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

доклад,реферат; 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтовданно

мслучаеимеетсядостаточновременинаорганизацию 

ипроведениеразвернутогоиполноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноорие

нтироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основными 

являются: 

социально-

гуманитарное;филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-

технологическое;междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются:конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время

 наиболеецелесообразноиспользованиеследующихформпредъявлениярезульт

атов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам

 исследований,проводимых 

врамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивов,исследованийпоразличнымпред

метнымобластям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

чтоосновнымикритериямиучебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

ипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведен



 
 

 

ияисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовые исследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументи

роватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложныйэксперимент,небольшое исследование; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидост

оверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияоб 

ихразвитиивновыхусловиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том,что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), сучетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеетприкладной характер и ориентирована на 

поиск, нахождение обучающимисяпрактического средства (инструмента) для решения 

жизненной, социально-значимойили познавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,что

нацеленынаформированиеиразвитиеуобучающихсяумений: 

определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектныйре

зультатиоформлятьеговвидереального 

«продукта»; 

максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоен

ныеспособыдействия,априихнедостаточности 

– производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем 

нетольконаучных).Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«Чтонеобходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и 

другиедействия),чтобырешитьреальносуществующуюилипотенциальнозначимуюпроблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:анализи 

формулированиепроблемы; 

формулирование темы 

проекта;постановка цели и задач 

проекта;составлениепланаработы; 

сбор информации 

(исследование);выполнениетехнологическ

огоэтапа; 

подготовкаизащитапроекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качествавыполнения. 

ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприсутствоватьис

следовательскаясоставляющая,всвязисчемобучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создатьтребуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначалапредстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действенностииэффективно

стипродукта. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятель

ноститакже,какиприорганизацииучебныхисследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может бытьнаправлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и врамках выполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное времяцелесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направленийпроектирования: 

предметныепроекты; 

метапредметныепроекты. 



 
 

 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметногообучения,мет

апредметныепроектымогутбытьсориентированынарешениеприкладныхпроблем,связанныхсза

дачамижизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержанияпредметногообучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть 

следующие:монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебной 

деятельностиразличныхпредметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности,выходящих 

зарамки предметногообучения). 

Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценногопроекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения иоптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование науроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующихпрактико-ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)?Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите, 

смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте 

инструкцию)?Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?

 Основнымиформамипредставления итоговПДявляются: 

материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты).ОсобенностиорганизацииПДобучающихсяврамкахвнеурочной 

деятельноститакже,какиприорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоимеющ

еесявремяпредоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовкииреализацииразверн

утогоиполноценногоучебногопроекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюследующихнаправленийучебного 

проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-

ориентированное;инженерно-

техническое;художественно-

творческое;спортивно-

оздоровительное;туристско-

краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы:творческиемастерские; 

экспериментальные 

лаборатории;конструкторскоебюро; 

проектные 

недели;практикумы. 

ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремяявляются: 

материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидругое); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 

публичное мероприятие (образовательное событие,

 социальноемероприятие(акция),театральнаяпостановка идругие); 

 

Способы формирования знаний и навыков в области 

финансовойграмотностинауровне ООО 

ЧастьООП Организационнаяформа Формаконтроля 

Урочная Интеграция модулей итем Комплексная 



 
 

 

деятельность по финансовой грамотности диагностическаяработа 

 вучебные предметы,  

 входящие вобязательную  

 частьООП:  

 математика;  

 информатика;  

 обществознание;  

 география;  

 ОБЖ  

Внеурочная Финансовая грамотность  Публичная презентация 

деятельность  проекта; 

  участие вконкурсах 

  иолимпиадах 

  пофинансовойграмотности 

   

 Образовательные события Количество участников, 

 всоответствиискалендарным доля призеров 

 планом воспитательной ипобедителей. 

 работы: Результаты участия 

 метапредметная неделя вконкурсах и олимпиадах, 

 по финансовой грамотности конкурсахпроектныхработ 

 «Вмирефинансов»; городскогоирегионального 

 олимпиада пофинансовой уровня 

 грамотности(5–9-еклассы);  

 квиз пофинансовой  

 грамотности(8–9-еклассы);  

 общешкольный финансовый  

 диктант(5–7-еклассы);  

 квест-игра «Финансовые  

 следопыты» (5–6-еклассы);  

 онлайн-уроки пофинансовой  

 грамотности(dni-fg.ru);  

2. Особенностиреализацииосновныхнаправленийи формучебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельности 

С цельюформированияУУДна уровнеОООвМБОУ «СОШ№14»организованаучебно-

исследовательскаяи проектнаядеятельностьобучающихся(далее—УИПД). 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опытаприменения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничестваи 

социальноговзаимодействиясо сверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста, 

взрослыми. 

УИПД   обучающихся   сориентирована   на формирование   и развитиеу 

школьниковнаучногоспособамышления,устойчивогопознавательногоинтереса,готовностикпос

тоянномусаморазвитиюи самообразованию, способностик проявлению самостоятельностии 

творчестваприрешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПДвМБОУ «СОШ№14»осуществляетсяобучающимисяиндивидуально и 

коллективно (всоставемалыхгрупп,класса). 

Результатыучебныхисследованийи проектов,реализуемыхобучающимисяМБОУ 

«СОШ№14»в рамкахурочнойи 



 
 

 

внеурочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиу 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхучебныхдействий,исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметныхи 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваютсянапротяжении 

всегопроцессаихформирования. 

Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцессавМБОУ 

«СОШ№14»обеспечивает возможность включения всех обучающихсявУИПД. 

С учетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизацииобразовательного          

процесса          (сложные          погодные          условияи эпидемиологическая обстановка; 

удаленность школы от места проживанияобучающихся;возникшиеу 

обучающегосяпроблемысо 

здоровьем;выборобучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения)УИПД 

может бытьреализована в дистанционномформате. 

УИПД на уровне ООО в МБОУ «СОШ№14»реализуется в соответствии 

сПоложениемоб организацииучебно-исследовательскойи проектнойдеятельностивМБОУ 

«СОШ№14». 

2.1. Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности. 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(УИД)состоитв 

том,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носит теоретический 

характер, ориентирована на получение 

обучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестного),наорганизац

июеготеоретическойопытно-экспериментальнойпроверки. 

УИД направлена нарешение следующих педагогических задач: 

• формирование   и развитие     у школьников     навыков     поиска     ответовна 

проблемныевопросы,   предполагающие   не использование   имеющихсяу 

школьниковзнаний,а 

получениеновыхпосредствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментиро

вания; 

• овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями(уменияформулироватьгипотезуи прогноз,планироватьи 

осуществлятьанализ,опыти эксперимент,делатьобобщенияи 

формулироватьвыводынаосновеанализа полученныхданных). 

Ценностьучебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьна 

различныепроблемыс позицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

УИДобучающихсявключаетвсебярядэтапов: 

• обоснованиеактуальностиисследования; 

• планирование(проектирование)исследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постановка

целии задач),выборнеобходимыхсредств(инструментария); 

• собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейрезу

льтатов работ,проверка гипотезы; 

• описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельности ввидеконечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование можетбыть    

включена      прикладная      составляющая      в виде      предложенийи 

рекомендацийотносительнотого,какполученныев ходеисследованияновыезнания 

могутбытьпримененынапрактике. 

2.1.1. ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяв рамкахурочнойдеятельности. 

УИДобучающихсяв рамкахурочнойдеятельностиосуществляетсяв учебное время, 

которое специально выделено на организацию полноценнойисследовательскойработыв 

классеи в рамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

• предметныеучебныеисследования; 

• междисциплинарныеучебныеисследования. 

Предметныеучебныеисследованиянацеленынарешениезадач,связанныхсосвоением 



 
 

 

содержанияодногоучебногопредмета. 

Междисциплинарные     учебные     исследования       ориентированына интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемыхнанесколькихучебныхпредметах. 

УИДв 

рамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучите

ляпо выбраннойтемев рамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов(курсов)в 

любойизбранной области учебной деятельности в индивидуальном или групповомформатах. 

В рамкахурочнойдеятельностив 

школереализуютсяследующиеформыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихс

я: 

• урок-исследование; 

• уроксиспользованиеминтерактивнойбеседыв исследовательскомключе; 

• урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализегорезультатов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Формамипредставленияитоговучебныхисследованийобучающихсяявляются: 

• доклад,реферат; 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различнымпредметнымобластям. 

2.1.2. ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяв рамкахвнеурочнойдеятельности. 

Врамках внеурочной деятельности имеется достаточно

 временинаорганизациюипроведениеразвернутогои 

полноценногоисследования. 

Врамках внеурочной деятельности обучающиеся

 осуществляютучебныеисследования последующим направлениям: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основнымиформамиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявовнеурочное времяявляются: 

• конференция,семинар,дискуссия,диспут;брифинг,интервью,телемост; 

• исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

• научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

Дляпредставленияитоговучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихсяво 

внеурочноевремяиспользуютсяследующиеформыпредъявлениярезультатов: 

• письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

• статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхв 

рамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивов, исследованийпоразличным 

предметным областям. 

2.1.3. ОцениваниерезультатовУИДобучающихся. 

Основнымикритериямиоценивания  учебного  исследованияявляется 

то,насколькодоказательнои корректнорешенапоставленнаяпроблема,насколькополнои 

последовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает, насколько обучающимся в 

рамкахпроведенияисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедейств

ия: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

• формулировать   вопросы,    фиксирующие    разрыв    между    реальными желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомоеиданное; 



 
 

 

• формироватьгипотезуоб истинностисобственныхсужденийи 

сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плануопыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

• оценивать   на применимость   и достоверность   информацию,    полученнуювходе 

исследования(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщенияи выводыпо результатам проведенного 

наблюдения, опыта,исследования, владеть инструментам и оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозироватьвозможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событийи их последствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 

развитиивновыхусловиях иконтекстах. 

2.2. Особенностиреализациипроектнойдеятельности. 

Проектная деятельность обучающихся(ПД)нацеленана получение конкретного 

результата(далее —продукта)с учетом заранее заданных требований и запланированных   

ресурсов.ПД имеет прикладной характери ориентированана поиск,нахождение обучающимися 

практического средства(инструмента)длярешенияжизненной,социально-

значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектныезадачинацеленына формированиеи развитиеу обучающихсяумений: 

• Определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,прогнозировать проектный 

результат и оформлять его ввиде реального «продукта»; 

• максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнания

 иосвоенные способы действия, апри ихнедостаточности 

— производить поиск иотбор необходимых знаний иметодов

 (причемнетольконаучных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

сделать(сконструировать,смоделировать,изготовитьи 

другиедействия),чтобырешитьреальносуществующуюилипотенциальнозначимуюпроблему?». 

2.2.1. Особенностьорганизации ПДобучающихсяв рамкахурочнойдеятельности. 

Проектная деятельность обучающихся в урочное время реализуется по 

двумнаправлениям: 

• предметныепроекты; 

• метапредметныепроекты. 

Предметныепроектынацеленына решениезадачпредметногообучения.Метапредметные 

проекты сориентированы на решение прикладных проблем,связанныхсзадачами  жизненно-

практического,  социального  характераивыходящих за рамки 

содержанияпредметногообучения. 

Проектнаядеятельностьобучающихсяреализуетсявследующихформах: 

• монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способовучебнойдеятельности различных предметов); 

• метапроект(использованиеобластейзнанияи методовдеятельности,выходящих зарамки 

предметногообучения). 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельности,проводимойвурочное 

время, являются: 

• материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

• отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При недостаточности времени на реализацию полноценного проекта на 

урокепедагогииспользуют на уроках учебные задачи,которые нацеливают обучающихся 

нарешение следующихпрактико-ориентированных проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы...(опишите,объясните)? 



 
 

 

• Каким должно быть средство для решения проблемы...

 (опишите,смоделируйте)? 

• Каксделатьсредство длярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

• Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

• Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

 

2.2.2. Особенность организацииПД обучающихся в рамках

 внеурочнойдеятельности. 

Проектнаядеятельностьобучающихсяво 

внеурочноевремяосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

Основнымиформамиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсявовнеурочное 

время являются: 

• творческиемастерские; 

• экспериментальныелаборатории; 

• конструкторскоебюро; 

• проектныенедели; 

• практикумы. 

Для   представления   итогов     проектной     деятельности     обучающихсяво 

внеурочноевремяиспользуютсяследующиеформыпредъявлениярезультатов: 

• материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидр.); 

• медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильми др.); 

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие(акция),театральнаяпостановкаидр.); 

• отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

2.2.3. ОцениваниерезультатовПДобучающихся. 

Основными критериями оценивания учебного проекта является то, 

насколькопрактиченполученныйрезультат,то 

естьнасколькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инжене

рнаяконструкцияидр.)помогает решитьзаявленнуюпроблему. 

В 

ходеоценкиучитывается,насколькообучающемусяудалосьпродемонстрироватьбазовые 

проектныедействия: 

• пониманиепроблемы,связанных снеюцелии задач; 

• умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

• умениепланироватьи работатьпоплану; 

• умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьегов видереального 

«продукта»; 



 
 

 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимооценкудеятельностивгруппе. 

Оценивание   ПД происходит   в рамках   публичной   презентации   

проекта.Впроцессепубличнойпрезентацииоценивается: 

• качествозащитыпроекта(четкостьи 

ясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений;последовательностьв 

аргументации;логичностьиоригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем,графиков,моделейидругих средствнагляднойпрезентации); 

• качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложени

я); 

• уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьна 

поставленныевопросы,аргументироватьи 

отстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

 

3. Организационныйраздел 

 

3.1. Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализац

иипрограммыформированияУУД 

С цельюразработкии реализациипрограммыформированияУУД в МБОУ «СОШ№14» 

оздается рабочая группа. 

Рабочаягруппареализуетсвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 

• разработкапланакоординациидеятельностиучителей-предметников,направленнойна 

формированиеУУДна основеФОПи 

ФРП,выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемыхрезультатовв 

овладениипознавательными,коммуникативными,регулятивнымиучебнымидействиями;опр

еделениеобразовательнойпредметности,котораяможетбытьположенав основуработы 

поразвитиюУУД; 

• определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданныхрезу

льтатов(междисциплинарныймодуль,интегративныеуроки идр.); 

• определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладениюУ

УД; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего двацелевых 

фокуса (предметный иметапредметный); 

• разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеУУД;конкретизация 

основных подходов к организации учебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельностиобучающихсяв рамкахурочнойи внеурочнойдеятельности; 

• разработка  основных  подходов  к организации    учебной    

деятельностипоформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

• разработкакомплексамерпо организациисистемыоценкидеятельностиобразовательной    

организации      по формированию      и развитию      УУДуобучающихся; 

• разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменения 

обучающимися УУД; 

• организацияи проведениесериисеминаров   с учителями,   работающимина 

уровненачальногообщегообразования,в целяхреализациипринципапреемственностив 

планеразвитияУУД; 

• организацияи проведениесистематическихконсультацийс педагогами-предметниками      

попроблемам,       связанным       сразвитием       УУДвобразовательномпроцессе; 

• организацияи проведениеметодическихсеминаровс педагогами-предметникамии 

педагогами-психологамипо анализуи способамминимизациирисковразвития УУД у 

обучающихся; 

• организацияразъяснительной   (просветительской   работы)   с 

родителямипопроблемамразвитияУУД уобучающихся; 

 



 
 

 

План действий рабочей группы по разработке программы формированияУУД 

Этап Действия 

Подготовительный Провестианалитическуюработу: 

рассмотреть,какиерекомендательные,теоретические,методически

ематериалы   могут   быть   использованыв школе для наиболее 

эффективного выполнения задачпрограммыформирования УУД; 

определить состав детей с особыми 

образовательнымипотребностями,в 

томчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности,детейс ОВЗ,а 

такжевозможностипостроенияих 

индивидуальныхобразовательных траекторий; 

проанализироватьрезультатыучащихсяпо 

линииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

проанализироватьи 

обсудитьопытпримененияуспешныхпрактик,в томчислес 

использованиеминформационных ресурсов

 образовательнойорганизации 

Основной РазработкаобщейстратегииразвитияУУД,организацииимеханизма

реализациизадач программы. 

Подготовка описания специальных

 требованийкусловиямреализациипрограммыраз

витияУУД 

Заключительный Обсуждение       хода       реализации         программына 

методическихсеминарахс 

привлечениемвнешнихконсультантовиз 

другихобразовательных,научных,социальных организаций 

3.2. Основныеподходык формированиюУУДнауроках 

 

УУД 
Формы

 организациид

еятельности 

поформированиюУУД 

Основные

 виды

деятельности, 

обеспечивающие 

формированиеУУД 

Познавательные 



 
 

 

Базовыелогические 

действия 

Урокипопредметам; 

внеурочныезанятия; 

кружки; 

участие волимпиадах 

иинтеллектуальных 

соревнованиях; 

Анализтекста; 

сравнениеобъектов; 

создание сравнительных 

таблиц; 

решениеуравнений; 

применениеформул; 

применениепонятийдля 

решенияучебныхзадач; 

применение знания 

предмета для решения 

задач издругих 

предметов; 

Базовые Интегративные Выявление 

исследовательские 

действия 

межпредметные проекты 

врамках проектной 

иучебно- 

противоречий; 

построениегипотез; 

проведение 

 исследовательской 

деятельности; 

школьные ивнешкольные 

конференции; 

эксперимента; 

обобщение данных, 

полученных входе 

эксперимента; 

Работа 

синформацией 

 Создание 

иредактирование 

текстов; 

поиск и анализ 

информациивИнтернете; 

создание 

иредактирование 

электронныхтаблиц; 

использование средств 

дляпостроениядиаграмм, 

графиков, блок-схем, 

других графических 

объектов; 

создание 

иредактирование 

Коммуникативные 



 
 

 

Общение Уроки по 

предметам;внеурочные 

занятия;кружки; 

внеурочные 

и 

внешкольныеакти

вности; 

Выступлениес 

докладом,сообщением; 

участие в 

диалогахидискуссиях; 

участиевдебатах; 

участие в 

конференциях;сетевая

 коммуникацияме

ждуученикамии(или)учителе

м; 

Совместная 

деятельность 

Урокипопредметам; 

внеурочныезанятия; 

интегративные 

межпредметные проекты 

врамках проектной 

иучебно- 

исследовательской 

деятельности; 

внеурочные 

ивнешкольные 

Работавгруппах,впарах; 

подготовка группового 

проекта; 

подготовка 

образовательных 

событий; 

участие 

всамоуправлении; 

 активности;  

Регулятивные 

Самоорганизация Урокипопредметам; Планированиеработы; 

 внеурочныезанятия; выбор способа решения 

 интегративные учебнойзадачи; 

 межпредметные проекты составление алгоритма 

 врамках проектной действий; 

 иучебно-  

 исследовательской  

 деятельности;  

Самоконтроль Урокипопредметам; Рефлексиянауроках; 

 внеурочныезанятия; рефлексиянавнеурочных 

 интегративные занятиях; 

 межпредметные проекты самооценка выполнения 

 врамках проектной проекта; 

 иучебно- 

исследовательской 

анализошибок;оценка,

 самооценка 

деятельности; ивзаимооценка при 

внеурочные работевгруппахипарах; 

ивнешкольные  

активности;  

Эмоциональный Урокипопредметам; Анализ действий 



 
 

 

интеллект внеурочныезанятия; литературныхгероев; 

 внеурочные анализ эмоций 

 ивнешкольные литературныхгероев; 

 активности; участие втеатральных 

  постановках; 

  обсуждение спектаклей 

  икинофильмов; 

Принятие себя Интегративные Принятиемнениядругого 

идругих  межпредметные проекты человека; 

  врамках проектной признание права 

  иучебно- наошибку; 

  исследовательской  

  деятельности;  

  внеурочные  

  ивнешкольные  

  активности;  

3.3. Методические условия реализации программы формирования УУД обучающихся. 

ОбязательнымусловиемуспешногоформированияУУД обучающихся является создание 

методически единого пространства внутри школы как во время уроков,так и вне их.С этой 

целью в школе сформирован план мероприятий по созданию единого методического 

пространства формирования УУ ДнауровнеООО. 

 

 

План мероприятий по созданию единого методического пространства 

формированияУУДнауровнеООО 

Мероприятие Содержание Сроки Ответственный 

Методическийсе

минар 

с 

учителями,рабо

тающиминауров

не 

основного

 общегоо

бразования 

Обсудить   возможностии 

механизмыреализациипринци

па 

преемственностив 

планеформирования УУД 

вначальной

 школе

инауровне ООО 

Сентябрь Заместительд

иректора 

по УВР 

Консультациис 

педагогами-

предметниками 

Обсуждениепроблем,связанн

ыхс развитиемУУДв 

образовательномпроцессепо 

учебномупредмету 

В 

течениеучеб

ногогода 

Заместительд

иректора 

по УВР; 

руководителиШ

МО 



 
 

 

Методические 

семинары

 для

педагогов- 

предметников 

Анализ и 

способыминимизациирисков 

формирования

 УУД

у обучающихся на 

уровнеООО 

В 

течениеучеб

ногогода 

Заместительд

иректора 

по УВР; 

руководителиШ

МО; 

педагог-

психолог 

3.4. КадровыеусловияреализациипрограммыформированияУУД. 

ПедагогическиекадрыМБОУ 

«СОШ№14»имеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограммыформирования

УУДнауровнеООО.  

 

 

Компетенциипедагогов Владеют 

компетенцией,че

л. 

Запланирована

 работа

поформированию 

данной

 компетенции,че

л. 

Владеют

 представлениямиов

озрастных 

 особенностяхучащи

хсяосновнойшколы 

25  

Прошли обучение 

подополнительным 

профессиональнымпрограммамповышен

ия

 квалификациипо

реализации ФГОС ООО 

третьегопоколенияиФРП 

18 7 

Участвовали в 

разработкепрограммыформирования 

УУД 

23  

Умеютстроитьобразовательныйпроцессв 

рамкахучебногопредмета всоответствии 

сособенностями

 формированияко

нкретных УУД 

25  

Осуществляют формирование 

УУДврамках

 проектной,и

сследовательскойдеятельностей 

15 10 

Владеютнавыкамиформирующегомоцени

вания 

22 3 

Владеютнавыкамикритериальнго 

оценивания 

18 7 



 
 

 

Владеют навыками

 тьюторскогосопровождения

обучающихся 

15 10 

Умеют применять 

диагностическийинструментарийдляоцен

кикачестваформированияУУДкакв 

рамках         предметной,         

такивнепредметнойдеятельности 

21 4 

3.5. Материально-техническиеусловияреализациипрограммыформированияУУД. 

Вшколе созданы материально-технические условия, которые 

обеспечиваютреализациюпрограммыформированияУУДи 

достижениеобучающимисяметапредметныхрезультатовосвоенияООПООО,требованияк 

которымустановленыФГОС. 

Условиереализациипрограммы 
Отметка 

осоответствии 
Примечание 

Кабинетыпо предметнымобластямоснащены 

комплектами наглядных 

пособий,карт,учебныхмакетов,специальногооборудо

вания,обеспечивающихразвитиеУУД 

всоответствиис ООПООО: 

  

кабинетрусскогоязыкаи литературы соответствует  

кабинетисториии обществознания соответствует  

кабинетматематики соответствует  

кабинетинформатики соответствует  

кабинетфизики соответствует  

кабинетхимии соответствует  

кабинетбиологии соответствует  



 
 

Информационно-образовательная

 среда

школыобеспечивает: 

  

современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,    

анализа,      обработки,      

храненияипредставленияинформации 

соответствует  

дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобраз

овательныхотношений(обучающихся,родителей(зак

онныхпредставителей)

 несовершеннолетнихобу

чающихся,педагогическихработников,органовуправ

ленияв сфереобразования,общественности),в 

томчислев рамкахдистанционного образования 

Соответствует на 

70% 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение к ООП ООО 3.1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Целиизадачиобразовательной организации 

Основными целями МБОУ «СОШ №14»(далеепотексту – Образовательная организация) 

являются:формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе;создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни. 

Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числевозможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Образовательная организация несет, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам; за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса 

возрастнымпсихофизиологическимособенностям,склонностям,способностям,интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
Ожидаемыерезультаты 

• начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными действиями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта; 

• основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, овладение универсальными учебными действиями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственногостандарта,иготовностькобучениюпопрограммамсреднегообщего 

образования, осознанному профессиональному выбору; 

• среднее общее образование (10-11 классы) -достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 
Реализуемыеосновныеобщеобразовательныепрограммы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ «СОШ №14» реализует 

ООП: 

• начальногообщегообразования(1-4классы); 

• основногообщегообразования(5-9классы); 

• среднегообщегообразования(10-11классы). 

• внеурочнаядеятельность. 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D17066%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100007


  

Нормативнаябаза для разработки учебного плана 

УчебныйпланМБОУ «СОШ №14»на 2023-2024 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом ФОП, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 сентября 2022 г № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан» от 16 июня 2014г. 

№48; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,утвержденнымприказомМинистерствапросвещенияРФот31мая 2021г. №286 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования”; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 г №569 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МП РФ от 31.05.2021 №286 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,утвержденнымприказомМинистерствапросвещенияРФот31мая 2021г. №287 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования”; 

• ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18июля 2022№568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287»(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России07.06.2012 

№ 24480)(далее - ФГОС среднего общего образования) (для X-XI (XII) классов 

образовательных организаций); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732«О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованиянаукиРФот 17 мая 2012г. №413; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 



  

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственныхобразовательныхстандартовначальногообщего,основногообщегои среднего 

(полного) общего образования»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ 

«О персональных данных», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" с изменениями и дополнениями (учебники используются до 25 сентября 

2025 года; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(учебники используются до 

25 сентября 2025 года; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установлении предельного срока 

использования исключенных учебников"); 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

• УставомМБОУ «Средняяобщеобразовательнаяшкола№14». 

 

 

 

 

 

Режимфункционированияобразовательнойорганизации 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


  

Учебныйпланобразовательнойорганизациина2023-2024учебныйгодобеспечивает 

выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»и предусматривает: 

• 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

• 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

• 2-летнийнормативныйсрокосвоенияобразовательныхпрограммсреднегообщего образования 

для X-XI классов. 

Устанавливаетсяследующаяпродолжительностьучебногогода: 

• 1класс–33учебные недели; 

• 2-4классы–34учебныенедели; 

• 5-9 классы–34учебныенедели. 

• 1 0 - 1 1  классы–34учебныенедели. 

Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет: 

• Iчетверть -8учебныхнедель(для1-11классов); 

• IIчетверть-8учебных недель(для1-11 классов); 

• IIIчетверть-11учебныхнедель(для2-11классов), 10 учебных недельдля1классов; 

• IVчетверть-7учебных недель(для1-11классов), 8 учебных недель для 2-8, 10 классов. 

 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2023 года. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26.05.2024 года. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в первый, 

предыдущий за ним, рабочий день. Для 9 и 11 классов окончание учебного года определяется 

ежегодно в соответствии с расписанием ГИА. 

С целью профилактики переутомления предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

 
Продолжительностьканикул составляет: 

по окончании I четверти (осенниеканикулы) - 10 календарныхдней (для 

1-11 классов); 

по окончании II четверти (зимниеканикулы) - 10 календарныхдней (для 

1-11 классов); 

дополнительныеканикулы - 7календарных дней(для1классов); 

поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы)-10календарныхдней(для1-11 классов); 

поокончанииучебногогода(летниеканикулы)-неменее8 недель. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебнойнедели. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям и 

составляет: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


  

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

учебнаянагрузка 

при 5-дневной 
учебнойнеделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная в одну смену. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• дляобучающихсяIклассовнепревышает4уроков,одинразвнеделю–неболее5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

• дляобучающихся II-IV классовнеболее5 уроков и один раз внеделю6 уроковза счет уроков 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

• дляобучающихсяV-VIклассовнеболее6уроков; 

• дляобучающихсяVII-XIклассовнеболее7уроков. 

Началозанятийв08часов 30минут.Обучениеосуществляетсяв однусмену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 

урокав день по 40 (45) минут каждый; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения не менее 7 календарных дней (февраль). 

Продолжительностьурокаво2-4, 5-9и 1 0 - 1 1 классахнепревышает45минут. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетот5до10 минут. 

Объемдомашнихзаданий(повсемпредметам)предполагаетзатратывременинаего 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

При проведении учебных занятий по предметам«Иностранный язык» во 2-11 

классах,«Технология»в5-9классах,«ИнформатикаиИКТ»в8-11классах, 

«Физическая культура»в 10-11 классах осуществляется деление классов на две 

группыпри наполняемости 25 и более человек. 

Для изученияпредмета «Родной язык»во 1-11 классах создаются учебные группы на 

национальных языках, в том числе и на русском как родном, в каждой из которых должно быть 

не менее 5 учащихся одной национальности. Учебные группы создаются из параллельных 

классов, при этом родной язык во всех классах стоит в расписании одновременно 

(параллельно) одним уроком. Из учащихся разных национальностей, для которыхиз-

замалогоколичествалюдейвпараллельныхклассахнемогутбытьсозданы 

учебные группы, комплектуется группа для изученияпредмета «Русский язык как 

родной». 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбрала: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. 

№766(утратившиесилу)используютсядо25сентября2025года; 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



  

(организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установлении 

предельного срока использования исключенных учебников") (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858); 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточногодля 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного планаи,формируемую участниками 

образовательных отношений, основных общеобразовательных программ. 

 
Учебнаянагрузкапедагогическихработников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программамв 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования организуется с 

учетом рекомендаций документа Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования,утвержденногоприказомМинистерствапросвещенияРФот31мая2021г. 

№286 и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229). 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организуется с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот17.12.2010№1897(сизменениями),Федеральногогосударственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 и приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования"(Зарегистрирован12.07.2023 

№74223). 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России07.06.2012 № 

24480)(далее - ФГОС среднего общего образования), приказа Министерства просвещения РФ 

от 12 августа 2022 г. № 732«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образованиянауки РФ от 17 мая 2012г. №413 и приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228). 

Методические  рекомендации по  организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных



  

 образовательных стандартов  начального  общего 

иосновногообщегообразования,утвержденныхприказамиМинпросвещенияРоссииот 

31мая2021г.№286«Обутверждениифедеральногогосударственного 

образовательногостандартаначальногообщегообразования»и№287 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

основногообщегообразования»(письмоМинпросвещенияРФот05.07.2022 №ТВ-1290,03 

«Онаправленииметодическихрекомендаций»). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных 

на их развитие и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Основной принцип внеурочной деятельности -добровольность 

выбора ребёнкомсферыдеятельности, удовлетворениеего личных потребностей, интересов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования определяет общеобразовательная 

организация. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по итогам 

освоения образовательной программы: 

• напервомивторомуровнеобучения-почетвертям, 

• натретьемуровне-пополугодиям. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика. 

 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования, в 

соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по 

надзорув сфере образования и науки. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Введение ФООП является обязательным с 1 сентября 2023 г. для обучающихся всех 

классов (с первого по одиннадцатый) всех образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

I. УЧЕБНЫЙПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



  

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

(V-IXклассы) 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план МБОУ «СОШ №14», реализующего образовательную 

программу основного общего образования – это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ №14» является одним из элементов основной 

образовательной программы, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структурупредметных областей, распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации. 

Учебный план программы основного общего образования (далее - учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС в соответствии с ФОП, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5 - летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 

период обучения - 34 учебные недель. 

Продолжительностьурока–40 (45) минут. 

УчебныйпланосновногообщегообразованияМБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа№ 14» разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 сентября 2022 г № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан» от 16 июня 2014г. 

№48; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- VIII 

классов образовательных организаций) VIII-IX классы; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования,утвержденнымприказомМинистерствапросвещенияРФот31мая2021г. 

№287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначального 



  

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Россииот28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарноговрача РФот28.01.2021г. 

№2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№ 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" с изменениями и дополнениями (учебники используются до 25 сентября 2025 

года; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказомМинистерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(учебники используются до 25 сентября 2025 

года; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установлении предельного срока использования 

исключенных учебников"); 

Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная организация №14», разработанный в 

соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом федеральной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

ОсобенностиучебногопланавсоответствиистребованиямиФГОСООО 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IXклассах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в учебном плане установлены не 

только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области: русский язык 

и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, общественно – научные предметы, естественно - научные 

предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном 

языке, иностранный язык, математика (алгебра, геометрия и вероятность и статистика), 

информатика, история России, всеобщая история, обществознание,география, основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика, химия, биология, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ(приналичии). 

Время,отводимоенаданнуючасть учебногоплана,использованона: 

• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательной части; 

• введенииспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыи 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, не введены предметы, поскольку ОО работаетпофедеральномуучебномуплану 

Вариант №4 (для общеобразовательных организаций, вкоторых обучение ведется на русском 

языке,нонаряду сним изучается один из государственных языков Республики Дагестан, для 5-

дневной учебной недели), в котором не предусмотрены часы. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в V-IX классах, 

«Технология» в V-IX классах осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Для изучения родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в том 

числе и на русском как родном, в каждой из которых должно быть не менее 5 учащихся одной 

национальности. Учебные группы создаются из параллельных классов, при этом родной язык 

во всех классах стоит в расписании одновременно (параллельно) одним уроком. Из учащихся 

разных национальностей, для которых из-за малого количества людей в параллельных классах 

не могут быть созданы учебные группы, комплектуется группа для изучения предмета 

«Русский языккак родной». 

Учебныйпредмет«История»объединяетпреподавание«ИсторииРоссии»и 

«Всеобщей истории». Обязательный учебный предмет «История»в 8 классе изучается 

как интегрированный и включает разделы «История России», «Всеобщая история» на базовом 

уровне (2 часа в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. В учебном плане на его изучение предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в 

год) в V и VIклассах. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 



  

Учебныйпредмет «Обществознание»изучаетсяс VIпо IX классы.Учебныйпредмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательныеразделы:«Общество»,«Человек»,«Социальнаясфера»,«Политика», 

«Экономика»и«Право». 

Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической и экономической 

географии в единый синтезированный учебный предмет. Учебныйпредмет «География» в IX 

классе изучается интегрированным курсом с «Географией Дагестана» в объеме 2 часа в 

неделю. 

Учебныйпредмет«Технология»построенпомодульномупринципу. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с V по IX классы. В учебном плане 

на его изучение предусмотрено 2 часа в неделю (при 5-дневной учебной неделе). 

В рамках предметной области «Математика и информатика» изучаются учебные 

предметы«Математика»в5-6классах,«Алгебраиначаламатематическогоанализа», 

«Геометрия», «Вероятностьистатистика»в7 -9классах.Учебныйпредмет«Вероятность и 

статистика» в 2023-2024 уч. году вводится в 7 классе. 

Чтобы обеспечить реализацию требований ФГОС ООО учащимися 8 и 9 классов, 

овладение программой учебного курса «Вероятность и статистика» целесообразно 

организовать в рамках учебного курса «Алгебра», для чего следует добавить в него 

вероятностно-статистическое содержание, предусмотренное программой к изучению 

настоящий и предшествующие годы обучения, а также добавить 1 час в учебный план за счет 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений в 8 классе. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационныетехнологии» 

(ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 

качестве самостоятельного учебного предмета федерального компонента по 1 часу в неделю в 

7 - 9 классах. 

Учебный предмет «Основыбезопасности жизнедеятельности»изучается в качестве 

самостоятельного учебного предмета федерального компонента по 1 часу в неделю в 8-9 

классах. 

В рамках изучения предметной области «Искусство» включены отдельныеучебные 

предметы «Изобразительное искусство» по 1 часу в 5-7 классах и «Музыка» по 1 часу в 5 – 8 

классах. 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

(даргинский, лезгинский, 

табасаранский, русский) 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Родная литература 

(даргинская, лезгинская, 

табасаранская, русская) 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и Математика 5 5 – – – 10 



  

информатика Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и статистика – – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 8 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

1 1 – – – 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 157 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 
ФормыпромежуточнойаттестациикООПООО 

Промежуточнаяаттестацияпоитогамгодапроводитсядля учащихся5-8-х классов. 

Формыпроведенияпромежуточнойаттестации: 

✓ по контрольно-измерительным материалам с использованием заданий 

стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями ФИПИ; 

✓ контрольнаяработа; 

✓ диктантсграмматическим заданием; 

✓ изложение(возможносэлементамисочинения)порусскомуязыку; 

✓ защита проекта; 

✓ письменныйзачет; 

✓ тест; 

 

Учебны Класс
ы 



  

йпредме

т 

5 6 7 8 9 

Роднойязык Диктант/Тест Диктант/Тест Диктант/Тест Диктант/Тест Диктант/Тест 
Литература Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Роднаяязыки 

литературное 
чтениенарод
номязыке 

Диктант/Тест Диктант/Тест Диктант/Тест Диктант/Тест Диктант/Тест 

Иностранны

йязык 
(английский) 

Контрольнаяр

абота 

Контрольнаяр

абота 

Контрольнаяр

абота 

Контрольнаяр

абота 

Контрольнаяр

абота 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

История Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознани
е 

– Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка Тест Тест Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

– 

Изобразительно 
е искусство 

Тест Тест Тест – – 

Физика – – Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия – – – Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

География – Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

ОБЖ – – – Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Технология Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

– 

Физическаякуль

тура 

Тесты для 

контроля 

физических 
качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 
качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 
качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 
качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 
качеств 

Основы 

духовно

- 
нравственной 
культуры 
народовРосси
и 

Защита

проект

а 

Защита

проект

а 

– – - 

 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режимзанятий(продолжительность,последовательность),переменныйсостав 



 
 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №14» на внеурочнуюдеятельность на уровне 

основного общего образования отведено по 1 часу в неделю в 5-7 классах, 5 часов в 8 классах и 9 часов 

в 9 классах. 

Занятияведутсяпоследующимнаправлениямвнеурочнойдеятельности: 

Направлениевнеурочнойдеятельности Наименованиекурса 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической,нравственнойиэкологической 
направленности 

«Разговоры оважном» 

Занятияпоформированию функциональной 
грамотностиобучающихся 

Финансоваяграмотность 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационныхинтересовипотребностей 

обучающихся 

Россия–моигоризонты 

Подготовка к  
ОГЭ(Обществознание) 
Подготовка к  ОГЭ(Биология) 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальныхисоциокультурныхпотребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Приложение к ООП ООО 3.2. 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год 

КалендарныйучебныйграфикМБОУ«СОШ№14»разработанвсоответствиис: 

1. ФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений 

вФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

3. ЗаконРеспублики Дагестан«ОбобразованиивРеспубликеДагестан» от16.06.2014№48; 

4. Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования инауки РоссийскойФедерации 

от17.12.2010№1897; 

5. Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещенияРФ от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандартаосновногообщего 

образования»; 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№ 

568«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосн

овногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФед

ерацииот31.05.2021 

№287»(Зарегистрирован17.08.2022№69676); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы 

основногообщегообразования»(Зарегистрирован12.07.2023 №74223); 

8. Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

инаукиРФот17.05.2012№413(ред.от11.12.2020)«Обутверждениифедеральногогосударственног

ообразовательногостандартасреднегообщего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 №24480) (далее - ФГОС среднего общего образования) (для X-XI (XII) 

классовобразовательныхорганизаций); 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О 

внесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 



  

Среднего общего образования,утвержденный приказом Министерства образованияи 

наукиРФот 17.05.2012№413; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371 

«Обутверждении федеральной образовательной программы 

среднегообщегообразования»(Зарегистрирован12.07.2023 №74228); 

11. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования,утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерацииот05.03.2004№1089«Обутверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартовначального общего,основного общегоисреднего(полного)общего 

образования»; 

12. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности поосновнымобще 

образовательным программам–образовательнымпрограммамначального общего,основного 

общего и среднегообщего образования,утвержденнымприказом Министерствапросвещения 

Российской Федерации от22.03.2021 №115; 

13. Федеральный законот27.07.2006№149-ФЗ«Обинформации,информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный законот 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральный закон от29.12.2010№436-

ФЗ«Озащитедетейотинформации,причиняющейвредих здоровьюи развитию»; 

14. ПриказМинистерствапросвещенияРФот20.05.2020№254«Обутверждении 

федеральногоперечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную 

деятельность» с изменениями и дополнениями (учебники используются до25.09.2025 года; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766«О внесениии 

зменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщег

о,среднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельност

ь,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 

20.05.2020№254»(учебники используются до25.09.2025года; 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 №858«Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими 

образовательную деятельность и установлении предельного срока использовани 

яисключенных учебников»); 

17. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к 

использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитациюобразовательных 

программ начального общего,основного 



 
 

общего,среднегообщегообразования,утвержденногоприказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

18. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот28.09.2020№СП2.4.3648-

20,СанитарныеправилаГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот28.09.2020№28«

ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровленияде

тей имолодежи»; 

19. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2СанПиН1.2.368

5-21«Гигиеническиенормативыитребования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человекафакторовсреды обитания»; 

20. ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах 

часовпедагогическойработызаставкузаработнойплаты)педагогическихработниковиопорядкеоп

ределенияучебнойнагрузкипедагогическихработников,оговариваемой втрудовомдоговоре»; 

21. УставомМБОУ «СОШ№14». 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 30 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 23 мая 2024 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

• 5–8-е классы – 34недель; 

• 9-й класс – 33 недели, без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8  3 

II четверть 09.11.2023 29.12.2023 7 4 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 9 5 

IV четверть 01.04.2024 30.05.2024 8 2 

Итого в учебномгоду 32 14 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебныхнедель 

Количество 

учебныхдней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8  3 

II четверть 09.11.2023 29.12.2023 7 4 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 9 5 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 8 2 

Итого в учебном году без учета ГИА* 31 14 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


 
 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярныйпериод 
Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенниеканикулы 30.10.2023 08.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 22.03.2024 31.03.2024 10 

Летние каникулы 31.05.2024 31.08.2024 93 

Праздничныедни 4 

Выходные дни 122 

Итого 259 

 

9-й класс 

Каникулярныйпериод 
Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание* 

Осенниеканикулы 30.10.2023 08.11.2023 10 

Зимниеканикулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенниеканикулы 22.03.2024 31.03.2024 10 

Летниеканикулы** 31.05.2024 31.08.2024 62 

Праздничныедни 4 

Выходныедни 122 

Итого 259 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебнаянеделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 (45)  

Перерыв (минут) 5 (10) 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

 



 
 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30 – 09:15 5 минут 

2-й 09:20 – 10:05 5 минут 

3-й 10:10 – 10:55 10 минут 

4-й 11:05 – 11:50 5 минут 

5-й 11:55 – 12:40 5 минут 

6-й 12:45 – 13:30 10 минут 

7-й 13:40 –14:25 – 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 18 апреля 2024 года по 12 мая 

2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Классы Учебныепредметы Формыпроведенияаттестации 

5-8/9 Русскийязык Контрольнаяработа/экзамен 

5-9  Литература Контрольнаяработа 

5-9 Роднойязык Контрольнаяработа 

5-9 Роднаялитература Контрольнаяработа 

5 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
Тестирование 

5-9 Иностранныйязык (английский) Контрольнаяработа 

5-6 Математика Контрольнаяработа 

7-8/9-е Алгебра Контрольнаяработа/экзамен 

7-8/9-е Геометрия Контрольнаяработа/экзамен 

7-9 Информатика Контрольнаяработа 

5-9 
ИсторияРоссии 

Всеобщаяистория 
Тестирование 

6-9 Обществознание Тестирование 

5-9 География Тестирование 

7-9 Физика Контрольнаяработа 

8-9 Химия Контрольнаяработа 

5-9 Биология Контрольнаяработа 

5-8 Музыка Творческаяработа 

5-7 Изобразительноеискусство Творческаяработа 

5-8 Технология Творческаяработа 



 
 

8-9 Основыбезопасностижизнедеятельности Тестирование 

5-9 Физическаякультура Сдачанормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


