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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42 им.Н. Гаджимагомедова» (далее – МБОУ «СОШ №42 

им. Н.Гаджимагомедова») определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Основная образовательная программа разработана совместно педагогическим 

коллективом и родителями учащихся основного общего образования, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директорашколыипредставлена 

на официальном сайте в сети Интернет. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- 

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 
оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

При составлении основной образовательной программы ООО школа 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№ 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

3. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 

1028 "О внесении изменений в некоторыеприказы Министерстваобразования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего 

образования" 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот01.02.2024 

№62"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ 

и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ 

основного и среднего общего образования" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 №287 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФи 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования" 
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7. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот19.03.2024№ 

171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФи 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования» 

8. 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 установления предельного срока 

использования исключенных учебников» 

9. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 "О внесении изменений в 

приложения №1 и№ 2кприказу МинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от 

21 сентября 2022 г. N 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 

установления предельного срока использования исключенных учебников" 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правилСП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсреды обитания» 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015 № 08-1189 от 15 апреля 2022 г. N СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов РФ. 

13. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 23 июня 2022г. №3/22, размещена на сайте 

Министерства образования и науки РФ www.fgosreeestr.ru) 

14. Устав МБОУ«СОШ№42 им. Н. Гаджимагомедова» 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам«Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География», 

«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»,«Труд(технология)». 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  

 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели  реализации Программы: 

- Организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
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
http://www.fgosreeestr.ru/
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- созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

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

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП 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; 

- обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщего образования; 

- достижениепланируемыхрезультатов освоенияФОПОООвсемиобучающимися, в 
т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявившихвыдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательнойорганизации; 

- 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 И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения :сучётомусловийфункционирования 
образовательной организации Программа 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: Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 
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- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность 

имеханизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхпланов для обучения детейс 

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

- принципучета индивидуальныхвозрастных, психологическихи физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учетаспецифики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебногопроцесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическомуи (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий. Объём учебной нагрузки, организацияучебныхи внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 

01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648- 

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

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Механизмы реализации ООП ООО 

 учебный план; 

 индивидуальные учебные планы; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 годовой план работы школы; 

 календарный план воспитательной работы; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов,(модулей); 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 локальные акты; 

 планфинансово-хозяйственнойдеятельности; 

 мониторинги. 

Программаучитываетвозрастныеипсихологическиеособенностиобучающихся. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребностиобучающихся, что способствует созданию комфортных условийорганизации 

образовательногопроцессабезвредадляздоровьяиэмоциональногоблагополучия 

Каждогообучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включаетцелевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных, 

метапредметных результатов и личностных результатов: рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую 

программу воспитания, программу коррекционной деятельности. 

Организационный раздел программы основного общего образования 

конкретизирует организацию образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования; план 

внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательным учреждением; 

характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиобразовательнойорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскими 

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 ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной 

деятельности, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результатыв ключают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
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сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационныхтекстоввразличныхформатах,вт.ч.цифровых,сучетомназначения 

информациииеецелевойаудитории. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихсяиспользовать на практикеуниверсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- познавательнымиУУД; 

- коммуникативнымиУУД; 

- регулятивнымиУУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 
социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результатыв ключают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 

учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменение знаний 
и конкретные умения; 

- определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновного общего 
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразован
ия поучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература», 

«История»,«Обществознание»,«География»,«ОсновыбезопасностиизащитыРодины», 

«Труд (технология)» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений ипроцессов современной Россиии мира в 
целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  
Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявМБОУ«СОШ№42 им. 

Н.Гаджимагомедова» и служит основой при разработке соответствующего локального 

нормативного акта. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениеплани

руемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- Оценка образовательныхдостиженийобучающихся на различныхэтапахобучения 

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, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 

- независимуюоценкукачестваобразования; 

- мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедерального 
уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ №42 им. Н. 

Гаджимагомедова» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

- оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
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обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 

Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

- ответственностизарезультатыобучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. 
выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

- познавательнымиУУД(замещение,моделирование,кодированиеидекодирование 
информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретениеумения учитывать позициюсобеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнером); 

- регулятивнымиУУД (способностьприниматьи сохранять учебную цель изадачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебныезадачи, проявлять 

познавательную инициативув учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичностьвнутреннего мониторинга устанавливаетсярешением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Формыоценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 
основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательныхУУД-экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхи 
(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: 

- письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорные материалы, 
отчеты о проведенных 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; 

- материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпосоциальному проекту.  

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знанийирешению проблем, проявляющаясяв. умении поставитьпроблему и 

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

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

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

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; 

- осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированноответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

ПредметныерезультатыосвоенияПрограммысучетомспецификисодержания 
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предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемыхрезультатов поотдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценкапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогическимработникомвходе 

процедуртекущего, тематического, промежуточного иитогового контроля. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организациис 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и являетсяосновой для оценки динамикиобразовательных 

достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности кизучению отдельныхучебныхпредметов.Результаты стартовойдиагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

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

диагностической, способствующей выявлениюиосознанию 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. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

- стартоваядиагностика; 

- оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов 

- оценкауровняфункциональнойграмотности; 

- оценкауровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществл
яемогонаосновевыполненияобучающимисяпроверочныхработ,анализа 
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посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 

для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 
Рабочие программы расположены на на сайте «СОШ №42 им. Н.Гаджимагомедова») : 

https://sh42-maxachkala-r82.gosweb.gosuslugi.ru. 

 

  
 2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. Номер 64101) (далее - ФГОС 

ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования 

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. Рабочая 

программа позволит учителю:  

 1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования;  

 2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной 

основной образовательной 25 программой основного общего образования; Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

 3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в 

основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения школьного 

курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК 

по русскому языку. 

  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

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

межнационального обения 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 

https://sh42-maxachkala-r82.gosweb.gosuslugi.ru/
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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 в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
Содержание обучения 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. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения 

(разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
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 и т. п. в процессе изучения русского языка; развитие 

функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» 

и является обязательным для изучения. В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. Учебным планом на изучение 
русского языка отводится 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке  
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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 опорой на жизненный и читательский 

опыт, сюжетную картину (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 на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы - и после приставок. Правописание ы - и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-
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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.  
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. 

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. 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.  

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. 32 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. 
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 морфологические средства 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным.  
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). 33 Простое осложнённое 

предложение. 

 Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 
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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 на письме. Пунктуация как 
раздел лингвистики. 

 
6 КЛАСС 
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). Морфемный и словообразовательный 
анализ слов. Правописание сложных и сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- - -кос- 

с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.  

Морфология. Культура речи. Орфография 
Имя существительное Особенности словообразования. Нормы произношения имён 

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

существительных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  
Имя прилагательное  
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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). 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. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 36 Морфологический анализ имён 

числительных. Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 
двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

 Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Разряды 

местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяжательные, 

неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение местоимений. Словообразование 

местоимений. Роль местоимений в речи. 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. Морфологический анализ местоимений. Нормы 
правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений.  

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. 

 

7 КЛАСС  

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  
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Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  

Причастие Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного 

в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. Причастие 

в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий 

в словосочетаниях типа прич. + сущ. Ударение в некоторых формах причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н 

и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний 

причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях. Правописание 

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

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом.  

Наречие  

Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и 

составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Словообразование 

наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ наречий. Нормы 

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий. Роль наречий в тексте. 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-, 39 в-, на-, за-; употребление ь 

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

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. Употребление 

предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Нормы 

употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование 

предлогов из - с, в - на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 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. Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. Правописание союзов. Знаки препинания в сложных 

союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения.  
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Частица  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 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. 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. 
8 КЛАСС  

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.  
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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. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

тo... тo). Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах. Нормы 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. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 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. Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС  
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 опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка 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 
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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 др.). 

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; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 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. Нормы 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; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 
прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 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 рабочей 
программы по русскому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 
в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
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 школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 49 

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 «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.  

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 нормс учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 

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; 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.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

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

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
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рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и 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.  

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. 

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 школьного языкового образования; 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, 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, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  
Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения  

поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 
выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 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; 
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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.  

Работа с информацией: 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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение: 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.  
Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 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; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 
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трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения.  
Эмоциональный интеллект: 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.  

Принятие себя и других: 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  

5 КЛАСС 

 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/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 на 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); уметь пользоваться 
разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 
(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 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 опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец. Владеть умениями информационной 

переработки 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 
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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. 58 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; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь 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. 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. 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 

нормы 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 
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изученного). Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 
окончаний; о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

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

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 60 Называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 
(будущего простого) времени глагола. Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить 

частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения 

глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Соблюдать нормы 
правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 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, морфологические 

средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 
сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

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

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 
существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных 

членов предложения (в рамках изученного). 61 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при 

постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 
зато, да (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 на письме диалог. 
 

6 КЛАСС  

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 62 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 
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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 на 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 на письме правила речевого этикета. 
Текст 

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 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 

опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 
функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями информационной 

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

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную 
и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том 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 

опорой на знание 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. 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, уметь 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 нормы правописания сложных и 

сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а // о, гласных в 
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приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография  
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать нормы 

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 нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. Распознавать 
числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имён 

числительных по значению, по строению. Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 
числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

 Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания 

имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

65 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь 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 нормы 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 нормы 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. 

 

7 КЛАСС  
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 66 (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 

адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в 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 
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ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме 
правила речевого этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 
структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 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 опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями 
информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

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

форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 
изменением лица рассказчика; использовать способы 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 опорой на знание 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  

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 причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 
имени прилагательного в причастии. Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. Проводить морфологический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого 
слова. Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. Уместно 

использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горя- 69 чий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно 
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устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 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.  

Деепричастие  

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. Проводить 
морфологический 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. 
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 анализ наречий, применять это умение  
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 нормы 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 нормы 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 нормы 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 нормы оформления предложений с междометиями. Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС  
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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 
на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 72 120-140 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 на 
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 опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 
том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями информационной 

переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том 
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/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 73 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: 
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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 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). 74 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 нормы постановки знаков препинания в предложениях 

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

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы 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 нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.  
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 
нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 75 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. 

 

9 КЛАСС  

Общие сведения о языке  
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь  



35  

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 

на 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 и комментировать 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 опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 
не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 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/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 

Cинтаксис. 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 
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(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.  

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. 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.  

Бессоюзное сложное предложение  
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. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. Сложные предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи. 

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. 

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

речью. Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. Применять 

правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

(БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ) 

  

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 созданиирабочейпрограммы по учебномупредмету«Литература», ориентированной 

на современные тенденции в образованиии активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во 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 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного обликаи 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитииобучающихся, 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 чтениеи изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

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

художественного произведения, его 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 учета преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебнымпредметом«История»иучебнымипредметамипредметнойобласти 

«Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного 

вкуса, формированию эстетического отношениякокружающемумируи 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 

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовоб

учениялитературе. 

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, воплощенных 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-эстетическихвозможностей 

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 
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высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогукультур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традицийи ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированиемих потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, сгармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированына воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений,как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно,что способствует накоплению позитивного опытаосвоения литературных 

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

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направленына формирование у обучающихся системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко- 

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлятьспроизведениямидругихвидовискусства;развитиечитательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественныеособенности, 

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, 

образыи 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, направленына 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 

чебном диалоге, воспринимая  чужую точку зрения и аргументировано отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6,9 

классах на изучение литературы рекомендуется отводить 3 часав неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа 

в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС 

Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор. 

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

мира (не менее трех). 

Литература первой половины XIX в. 

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

нья под Дубом», «Квартет», «Осели Соловей»,«Воронаи Лисица» и  другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие по 
выбору. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
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М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечеранахуторе близ 

Диканьки». 

Литература второй половины XIXв. 

И.С.Тургенев.Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения«Крестьянскиедети»,«Школьник».Поэма«Мороз, Красный 

нос» (фрагмент). 

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

ЛитератураXIX–XX вв. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX – XX вв. о родной природеи о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех 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. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX–XXвв. 

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

«Мальчики»,«Хирургия»идругие. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛеляиМинька», 

«Елка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идругие. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

А.И.Куприн,М.М.Пришвин,К.Г.Паустовскийи другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и 
другие. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX –началаXXIвв. 

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 XX – начала XXI вв. на тему детства (не 

менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 

Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(одно по выбору). 

Например, К. Булычев «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» (главы по выбору) и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

песню мать мне пела». 

Зарубежная литература. 

Г.Х.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идругие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).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 произведенияпо выбору). Например, 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», 

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зеленое утро» и 

другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. 

Стивенсон «Остров сокровищ», «Черная стрела» и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. 

Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий сверток», Д. Лондон 

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

6 КЛАСС 
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Античная литература. 

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

Фольклор. 

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

«Садко» и другие. 

НародныепесниипоэмынародовРоссииимира(неменеетрехпесенидвух 

поэм).Например,«Ах,кабынацветыданеморозы...»,«Ахвыветры,ветрыбуйные...», 

«Черныйворон»,«Нешуми,матизеленаядубровушка...»идругие.«ПесньоРоланде» (фрагменты), 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Древнерусскаялитература. 

«Повесть временных лет» (один фрагмент). Например, «Сказаниео белгородском 

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

ЛитературапервойполовиныXIXв. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрех).Например,«ПесньовещемОлеге», 

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

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрех).Например,«Трипальмы», 

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

другие. 

ЛитературавторойполовиныXIXв. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, «Есть в осени 

первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...» и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). Например, «Учись у них – у дуба, у 

березы...», «Я пришел к тебе с приветом...» и другие. 
И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»и другие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXX –началаXXIвв. 

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

стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и других. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырехстихотворений 

двухпоэтов).Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Ю.П.Мориц, 

Д.С. Самойловаидругих. 

Прозаотечественных писателей конца XX – начала XXI вв., в том числео Великой 

Отечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев«Экспонат 

№...»,Б.П.Екимов«Ночьисцеления», Э.Н.Веркин«Облачныйполк»(главы)идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Уроки французского». 
Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменее 

двух).Например,Р.П.Погодин«Кирпичныеострова»,Р.И.Фраерман«ДикаясобакаДинго,или

Повестьо первой любви», Ю.И. Коваль «Самая легкая лодка в мире»и другие. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов.Например,К. 

Булычев «Столеттомувперед»идругие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

Г.Тукай«Роднаядеревня»,«Книга»,К.Кулиев«Когданаменянавалиласьбеда...», 

«Какимбымалымнибылмойнарод...»,«Чтобниделалосьнасвете...»,Р.Гамзатов 
«Журавли», «МойДагестан»идругие. 

Зарубежнаялитература. 

Д. Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на темувзросления человека (неменее двух). 
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Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору), Х. Ли «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, «Во глубине 

сибирскихруд...»,«19октября»(«Роняетлесбагряныйсвойубор...»),«И.И.Пущину», 

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

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

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

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

нива...», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и другие. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIX века. 

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

«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 

«Воробей» и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ «Послебала». 

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

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 (одна 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. 

ЛитератураконцаXIX– началаXXвв. 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Старуха 

Изергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идругие. 
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

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

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

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

паруса», «Зеленая 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. Гумилева, 

М.И. Цветаевой и других. 

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

приключение, бывшее с ВладимиромМаяковскимлетомна даче», «Хорошееотношение к 

лошадям» и другие. 

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

«Чужаякровь»идругие. 

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

цветок» и другие. 

ЛитературавторойполовиныXX–началаXXIвв. 

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

«Критики»идругие. 
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Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX – начала XXI вв. (не 

менее четырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворенияМ.И. Цветаевой, 

Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI вв. (не 

менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. 

Искандера и других. 

Зарубежнаялитература. 

М.Сервантес.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

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

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

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 
Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин. Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

другие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери», 

«Каменныйгость»идругие. Роман«Капитанская дочка». 

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

узнал...»,«Из-подтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идругие.Поэма 

«Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIX века. 

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

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

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

«Отрочество»(главы)и другие. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору).Например, 

произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

других. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему «Человеки 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. 

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

ЛитературавторойполовиныXX–началаXXIвв. 

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

солдата», «Поединок» и другие). 

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

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

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрениндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI вв. (не 

менее двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева,Б.П. 

Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. (не менее трех стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, 

К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнера и других. 

Зарубежнаялитература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 
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умереть хочу...», № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» и другие.Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо выбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека. 

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

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

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(двеповыбору).Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия «Гореот ума». 

Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«Бесы», 

«Брожулиявдольулицшумных...»,«...Вновьяпосетил...»,«ИзПиндемонти»,«Кморю», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы- 

пустынникииженынепорочны...»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит...», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «ЕвгенийОнегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Выхожу 

один я на дорогу...», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пестрою толпою 

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

я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мойкинжал...»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта»,«Сон»(«Вполдневныйжарв 

долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...»и другие. Роман «Герой нашего 

времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мертвыедуши». 

Зарубежнаялитература. 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(неменеедвухфрагментовповыбору). И. 

Гете. 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» (один фрагмент по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругих. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯП РОГРАММЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 
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внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 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) патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 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 литературы народов 

России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора соценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода иответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

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 самовыражениюв разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установкана 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
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наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического, психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вИнтернете; 

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 людей, не осуждая;умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры из 

литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологическойи 

социальной направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле 

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 трудуи результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения 

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

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи 

социальной среды, готовность к участиюв практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с использованием изученных исамостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом 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; изучениеи оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

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

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, 

терминамиипредставлениямивобласти концепции устойчивогоразвития;анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действияс учетом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; восприниматьстрессовую 

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 других) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

длявыявлениязакономерностейипротиворечийсучетомучебной задачи; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других 
людей, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

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

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

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 точкузрения) 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 людей, проявлять уважительное 

отношениексобеседникуикорректноформулироватьсвоивозражения;входеучебногодиалога

и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностейаудитории ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты 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, изображенные 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 учетом имеющихся ресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знанийобизучаемом 

литературном объекте; осуществлять выбор и брать ответственностьзарешение. 
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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 ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленныхошибок, возникшихтрудностей,оцениватьсоответствиерезультатацели 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 человека, анализируя примерыиз 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад 

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

право другого человека; 

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость себеи другим 

людям; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработына 

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своеговкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированнымучастниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства, принципиальныхотличий 

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 
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картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формыи содержания, 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения ивоплощенные 

в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтическойи прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использованиеих 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, определенному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

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

особенностямиисторическойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематики 

произведений; 
овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

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

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

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 учетом 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 вопросыпо 

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(неменее250 слов), аннотаций,отзывов, 

рецензий;применятьразличныевидыцитирования;приводитьссылки на источник 

информации;редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
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8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русскойи 

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«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман 

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

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

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

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

души»; стихотворенияФ.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова- 

Щедрина «Повестьо том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному 

произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 

Н.С. Лескова; 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 Теркин» (избранные 

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

«Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

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

второй половины XX – XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, 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 трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский,Р.Г. Гамзатов, 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); произведения 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) развитиеуменияпланироватьсобственноечтение,формироватьиобогащать 

свойкругчтения,втомчислезасчетпроизведенийсовременнойлитературы; 
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 библиотечныхфондах, в том числе из числаверифицированныхэлектронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать 

правила информационной безопасности. 

 

5 КЛАСС 

В5классеобучающийся научится: 

1) начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературыиее роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература–этовидискусстваичтохудожественныйтекст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять темуи главную мысль произведения, иметь начальныепредставления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 
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произведения, поэтической и прозаической речи; 

пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятий и 

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; 

сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учетом 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 

учетом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюиспомощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемомне менее 

70 слов (с учетом 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 счет произведений современной литературы для детейиподростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературногоразвития 

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, включенных в федеральный перечень, 

утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерациив соответствии с 

частью 81 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – федеральный перечень). 

 

6 КЛАСС 

В6классеобучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее 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 анализы произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 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, 
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давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и использоватьих 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), 

лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя,портрет,пейзаж,художественнаядеталь, 

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

аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать 

связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом 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 менее7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношениек 

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ,отвечатьнавопросы по прочитанномупроизведениюи 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 (объемом не 

менее100слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесиспользованием 

прочитанныхпроизведений,аннотаций,отзывов; 
12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературыи 

современных авторов с использованием методов смыслового чтенияи 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 чтенияпо 

рекомендациям учителя, в том числе за счет 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 

числевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотека

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

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

7 КЛАСС 

В7классеобучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
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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 анализы произведений фольклораи 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развитияобучающихся), 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 свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

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 оценоки наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, прозаи поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

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

патриотический, гражданскийи другие); сюжет, композиция, эпиграф; 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 иобнаруживать связи 
между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

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 менее9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом 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) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объемомнеменее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, под руководством учителя исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-
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творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературнуюили публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературыи 

современных авторов с использованием методов смыслового чтенияи эстетического 

анализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательскойи 

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 верифицированныхэлектронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

8 КЛАСС 

В8классеобучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее рольв 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенныхв литературных произведениях: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,определятьтематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуобразов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом произведения; объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерныедля творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного 

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

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

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система 

образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
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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, определенному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать 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 приемы, 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 и другие); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом 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 (объемомне менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес использованием 

прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные 

письменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясостав

ления 

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 фольклораи 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет- 

ресурсов, в том числе за счет 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, включенных в федеральный перечень. 

 

9 КЛАСС 
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В 9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и ее 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 учетом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отраженной в 

литературныхпроизведенияхсучетомнеоднозначностизаложенных 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 нем реалии, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуобразов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторскихвзаимоотношенийсчитателем как адресатом произведения;объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковыеособенности 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) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(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) рассматриватьизученные и самостоятельно прочитанныепроизведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять связь междуважнейшими фактами биографии писателей(в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя)и особенностями 
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исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом 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 (объемом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, представлять развернутый 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 работына самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеи 

самостоятельнопрочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,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 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет- 

ресурсов, в том числе за счет 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, втом числе в электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 

Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

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) включаетпояснительную 

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. 

Программапородному(русскому)языкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения 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 своемусодержанию 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 иобществом. Программапо родному(русскому) 

языкуотражает 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 

идентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,развитие 



59  

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,преждевсегоолексикеифразеологииснационально-культурнымкомпонентом 

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, приобретениепрактического 

опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку,воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

ВсоответствиисФГОСОООродной(русский)языквходитвпредметнуюобласть 

«Роднойязыкироднаялитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, –

153часов: в5классе–34часа(1часвнеделю),в 6классе–34часа(1часвнеделю),в7 

классе – 34 часа(1 часв неделю), в 8 классе – 34 часа (1 часв неделю), в 9 классе – 17 (0,5 

часа 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. 

Впрограммепо родному(русскому)языкувыделяются 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. 

Второйблок–«Культураречи»–ориентированнаформирование у обучающихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русскогоязыка 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 
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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 создаватьтексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5 КЛАСС 

Языкикультура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянского 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-ласкательныеформы 

как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления словс 

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. 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов. 

Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы 
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(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. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.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.Речеваядеятельность.Текст. 

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

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи. 

Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное). 

Учебно-научныйстиль.Планответанауроке,плантекста.Публицистическийстиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. 

Сказка.Особенностиязыкасказки(сравнения,синонимы,антонимы,слова с 

уменьшительными суффиксами и так далее). 

6 КЛАСС 

Языкикультура. 

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 

Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречи. 
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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 икомплимента, 

благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Речь.Речеваядеятельность. Текст. 

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

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины».Учебно-научныйстиль. 

Словарнаястатья,еёстроение.Научноесообщение(устныйответ).Содержаниеи 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. 

 

7  КЛАСС 

Языки культура. 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы иявленияпредшествующихэпох, вышедшиеизупотребленияпопричинеухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовыхреалий.Архаизмыкакслова,имеющиевсовременномрусском 
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языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастийпрошедшеговремени‚деепричастиях‚ наречиях. Нормыпостановкиударения 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.Речеваядеятельность. Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора. 

Дискуссия. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

 

8 КЛАСС 

Языки культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)слова, 

собственно русскиеслова. Собственно,русскиесловакакбазаиосновнойисточник развития 

лексики русского литературного языка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи,современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах. 
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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 парныхпо твёрдости-мягкости согласныхпереде в словах 

иноязычного происхождения, произношение безударного [а] после ж и ш, произношение 

сочетания чни 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 

современныхграмматическихсловаряхисправочниках. Вариантыграмматическойнормы 

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‚ 

использованиясобственныхимён. Этикетныеречевыетактикииприёмывкоммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь.Речеваядеятельность. Текст. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основныеспособыисредстваполученияипереработкиинформации. 

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. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

 

9 КЛАСС 

Языкикультура. 

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. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешнихи 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарногосоставаязыка:активизацияпроцессазаимствованияиноязычныхслов, 

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

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

Культураречи. 
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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. Этическиенормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Речь.Речеваядеятельность. Текст. 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ. 

Просторкакоднаизглавныхценностейв русской языковойкартинемира. Образ 

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

Изэтимологиифразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русскиепословицыипоговоркиогостеприимствеихлебосольстве. О 

происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарикпословицохарактеречеловека,егокачествах.Словарьодногослова. 

Словарьюногоболельщика,дизайнера,музыканта. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края (России)». 

Лексическаягруппасуществительных,обозначающихпонятие«время»врусском 
языке. 

Мыживёмвмирезнаков. 

Рольиуместностьзаимствованийвсовременномрусскомязыке. Понимаем 

ли мы язык Пушкина? 

Этимологияобозначенийимёнчислительныхврусскомязыке. 

Футбольныйсленгврусскомязыке.Компьютерныйсленгврусскомязыке. 

Названияденежныхединицврусскомязыке. Интернет-сленг. 

Этикетныеформыобращения.Какбытьвежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождённого? 
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Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в 
русском и иностранных языках. 

Формывыражениявежливости(напримереиностранногоирусскогоязыков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в 

современных средствах массовой информации, видов интервью в современных средствах 

массовой информации. 

Сетевойзнак@вразныхязыках.Слоганывязыкесовременнойрекламы. 

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

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

Языкиюмор. 

Анализпримеровязыковойигрывшуткахианекдотах.Подготовкасборника 

«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. 

ПЛАНИРУЕ МЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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; 

активноеучастиевсамоуправлениивобразовательнойорганизации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,нуждающимся 

в ней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 
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многоконфессиональномобществе, 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,народовРоссиивконтексте учебного предмета«Родной 

(русский) язык»; 

ценностноеотношение к русскомуязыку, 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 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовностьоцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакже 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свобода и ответственность 

личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражени

я; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурныхтрадицийинародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

ответственноеотношение к своемуздоровью и установка на здоровыйобраз жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

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

сформированностьнавыковрефлексии,признание своего праванаошибкуи такого же 

права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 



68  

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; 

умениерассказатьосвоихпланахна будущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; 

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

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологическихпроблемипутейихрешения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

закономерностяхразвитияязыка; 

овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознания 
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) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 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, осознаватьдефицитсобственныхзнанийи 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; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения и 

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



69  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей

ствия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находить позитивное в 

сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания дляобобщенияисравнения,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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

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 формулироватьобобщенияивыводы 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 предположенияоб 

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 
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информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи 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; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты 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, проявлятьготовность 

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 
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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; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв ходе его 

реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивациии 

рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё 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 ианализироватьпричины эмоций, пониматьмотивыинамерениядругого 

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; 

приниматьсебяидругих,неосуждая,проявлятьоткрытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

Языки культура: 

характеризоватьрольрусскогородногоязыкавжизниобщества и государства, в 

современном мире, в жизни человека, осознавать важность бережного отношения к 

родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языкапозволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально- 

культурным компонентом, характеризоватьособенностиупотреблениясловссуффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; 

распознаватьи характеризовать слова сживойвнутренней 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; 
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распознаватькрылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературных 

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(врамкахизученного),именах,входящихвсоставпословиц 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, учебныеэтимологические 

словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники 

по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке; 

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, употреблятьслова 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамкахизученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения вотдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного),анализироватьсмыслоразличительнуюрольударениянапримереомографов; 

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, принесениеизвинений), 

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; 

создаватьобъявления(вустнойиписьменнойформе)сучётомречевойситуации; 

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; 
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создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности, оформлять 
результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 

6 КЛАСС 

Языки культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках 

изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, характеризовать 

роль старославянского языка в становлении современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами, 

распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов 

(в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном 

русском языке, выявлять причины лексических заимствований, характеризовать процессы 

заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур, 

приводить примеры, характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять 

значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря), знать (в рамках 

изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 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 

литературногоязыка чужую и собственную речь (в рамках 

изученного),корректироватьсвоюречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременно

голитературного языка; 

соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения, использовать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевогоэтикета,этикетныеформулыначалаиконцаобщения,похвалыикомплимента, 

благодарности,сочувствия, утешенияитакдалее; 

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: 
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использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач, 

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; 

анализироватьисоздаватьтекстыописательноготипа(определениепонятия, пояснение, 

собственно описание); 

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» 

и другое) в ситуациях неформального общения; 

анализироватьисоздаватьучебно-научныетексты(различныевидыответовна уроке) в 

письменной и устной форме; 

использоватьприсозданииустногонаучногосообщенияязыковыесредства, 

способствующие его композиционному оформлению; 

создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности, оформлять 

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

7  КЛАСС 

Языки культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в 

рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую 

лексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы), 

понимать особенности её употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики всовременных 

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. 
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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 

коммуникативныестратегииитактикиприконтактномобщении: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; 

анализироватьисоздаватьтексты рекламного типа, текст вжанрепутевыхзаметок, 

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; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 

 

8 КЛАСС 

Языки культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках 

изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка, характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном 

русском языке (в рамках изученного с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние 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 

томчислевдисплейныхтекстах, оцениватьцелесообразностьихупотребления, 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, крылатыхсловивыражений, 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, употреблятьслова 

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 
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литературногоязыкачужуюисобственнуюречь,корректироватьречьсучётомеё 

соответствияосновнымнормамсовременноголитературногоязыка; 
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,основнымиспособамиисредствамиполучения,переработкии 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; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 

 

9 КЛАСС 

Языки культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь 

представление о русской языковой картине мира, приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представлениео 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 
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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, словарипословиципоговорок, крылатыхсловивыражений, словарисинонимов, 

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 орфоэпическойи 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); 

владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанного 

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; 

создаватьустныеучебно-научныесообщенияразличныхвидов,отзывна 

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); 

создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности, 

оформлятьрефератвписьменнойформеипредставлятьеговустнойиписьменнойформе; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 
сетях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)». 

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 ироднаялитература», а также федеральной рабочейпрограммывоспитаниясучётом 

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 познанияжизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 

образцырусскойлитературы обладают высокой степеньюэмоциональноговоздействияна 

внутренний мир обучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту человечества. В поликультурной языковой 

среде родная (русская) литература изучается наоснове 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. 

Спецификакурсародной(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 включаетпроизведения, 

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– Родинамоя»; 

«Русскиетрадиции»; 

«Русскийхарактер–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) литературедля 

каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и современной 

литературы. 

Проблемно-тематическиеблокиобъединяютпроизведениявсоответствии с 
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выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоковпроизведений 

выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой 

русских традиций, быта и нравов. 

В отдельныетематическиеблокипрограммы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферувыделяемыхнационально-специфическихявленийобразыимотивы, 

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

Программа по родной (русской) литературе ориентирована на сопровождение и 

поддержкуучебногопредмета«Литература»,входящеговобразовательнуюобласть 

«Русский языкилитература». 

Изучениеродной(русской)литературыобеспечиваетдостижениеследующих 

целей: 

воспитаниеиразвитиеличности,способнойпониматьиэстетическивоспринимать 

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. 

Программапородной(русской)литературенаправленанарешениеследующих 

задач: 

осознаниеролиродной(русской) литературы; 

выявлениевзаимосвязиродной(русской)литературысотечественнойисторией, 

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),–

153часов: в5 классе–34часа(1час внеделю),в6классе–34 часа(1 час внеделю),в7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 17 

часов (0,5 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

5 КЛАСС 

Россия–Родина моя. 

Преданьястариныглубокой. 

Малыежанрыфольклора:пословицыипоговоркиоРодине,России,русском народе (не 

менее пяти произведений). 

Русскиенародныеилитературныесказки (неменеедвухпроизведений).Например: 

«Лисаимедведь»(русскаянароднаясказка),К.Г.Паустовский«Дремучий медведь». 

Городаземлирусской. 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.С. Пушкин«Натихихберегах 
Москвы…»,М.Ю.Лермонтов«Москва,Москва!..люблютебякаксын…»,Л.Н.Мартынов 

«Красныеворота»идругие. 

А.П.Чехов«ВМосквенаТрубнойплощади». Родные 

просторы. 

Русскийлес. 

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«Русскийлес». 

Русские традиции. 

Праздникирусскогомира. 

Рождество. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Б.Л. Пастернак«Рождественскаязвезда» 

(фрагмент), В.Д. Берестов «Перед Рождеством» и другие. 

А.И. Куприн «Бедный принц». 

Н.Д.Телешов«ЁлкаМитрича». 

Тепло родного дома. 

Семейныеценности. 

И.А.Крылов.Басни(однопроизведениеповыбору).Например:«Дерево»идругие. И. А. 

Бунин «Снежный бык». 

В.И.Белов«Скворцы». 

Русский характер–русская душа. 

Недоордена–былабыРодина. 

Отечественная война1812 года. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н. Глинка«Авангарднаяпеснь»,Д.В. 

Давыдов «Партизан» (отрывок) и другие. 

Загадкирусскойдуши. 

Парадоксырусскогохарактера. 

К.Г.Паустовский«Похожденияжука-носорога»(солдатскаясказка). Ю.Я. 
Яковлев «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках. 

Школьныеконтрольные. 

К.И.Чуковский«Серебряныйгерб»(фрагмент). А.А. 

Гиваргизов «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана. 

Роднойязык,роднаяречь. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Слово»,В.Г.Гордейчев 

«Роднаяречь»идругие. 

6 КЛАСС 

Раздел1.Россия – Родина моя. 

Преданьястариныглубокой. 
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Богатыриибогатырство. 

Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромециСвятогор»идругие. 

Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе. 

Стихотворения(неменееодного).Например:И.А. Бунин«СвятогориИлья»идругие. 

М.М.Пришвин«Певецбылин». Города 

земли русской. 

РусскийСевер. 

С.Г.Писахов«Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыповыбору,например: 

«Мороженыпесни»и другие). 

Б.В. Шергин«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглавповыбору, например: 

«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» и другие). 

Родные просторы. 

Зимаврусскойпоэзии. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С. Никитин«ВстречаЗимы», А.А. Блок 

«Снег да снег. Всю избузанесло…», Н.М. Рубцов «Первый снег» и другие. 

Помотивамрусскихсказокозиме. Е.Л. 

Шварц «Два брата». 

Русские традиции. 

Праздникирусскогомира. 

Масленица. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:М.Ю. Лермонтов«Посрединебесных тел…», 

А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие. 

А.П.Чехов.«Блины». Тэффи. 
«Блины». 

Теплородногодома. 

ВсюдуродимуюРусьузнаю. 
Стихотворения(неменееодного).Например:В.А. Рождественский«Русская природа» и 

другие. 

К.Г.Паустовский«Заботливыйцветок». 

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером». 

Русский характер–русская душа. 

Недоордена–былабыРодина. Оборона 

Севастополя. 

Стихотворения(неменеетрех).Например:А.Н. 

Апухтин«СолдатскаяпесняоСевастополе», А.А.Фет «Севастопольское

 братское кладбище», Рюрик Ивнев 

«Севастополь»идругие. 

Загадкирусскойдуши. 

Чудесанужнопроводитьсвоимируками. 
Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни 

учила…» и другие. 

Н.С. Лесков «Неразменный рубль». 

В.П.Астафьев«Бабушкасмалиной». О 

ваших ровесниках. 

Реальностьи мечты. 

Р.П.Погодин«Кирпичныеострова»(рассказы«Какяснимпознакомился», 

«Кирпичныеострова»). 

Е.С.Велтистов«Миллиониодинденьканикул»(одинфрагментповыбору). Лишь 

слову жизнь дана. 

Нарусском дышим языке. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д. Бальмонт«Русскийязык», Ю.П. 

Мориц «Язык обид – язык не русский…» и другие. 
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7 КЛАСС 

Россия–Родинамоя. 

Преданьястариныглубокой. 

Русские народные песни. 

Историческиеилирическиепесни(не менее двух).Например:«Назаретобыло, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие. 

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе. А.С. 

Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.З. Суриков«Яливполедане травушка 

была…», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и другие. 

Городаземлирусской. 

Сибирский край. 

В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск» и 
другие). 

А.И.Солженицын«КолоколУглича». 

Родные просторы. 

Русскоеполе. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«Поле»,И.А.Гофф 

«Русское поле»идругие. 

Д.В.Григорович«Пахарь»(неменееоднойглавыповыбору). 

Русскиетрадиции. 

Праздникирусскогомира. 

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». 

Теплородногодома. 

Русские мастера. 

В.А. Солоухин«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрповыбору). 

Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «О мастерах» и 

другие. 

Русскийхарактер–русскаядуша. 

Недоордена–былабыРодина. На 
Первой мировой войне. 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий «Воздушный витязь», 

Н.С. Гумилёв «Наступление», «Война» и другие. 

М.М.Пришвин«Голубаястрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшка женская. 
Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.И. Тютчев«Русскойженщине», 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«Золотыеруки». О 

ваших ровесниках. 

Взрослые детские проблемы. 

А.С.Игнатова«ДжиннСева». 

Н.Н.Назаркин«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбору,например, 

«Изумруднаярыбка»,«Ах,миледи!»,«Проличнуюжизнь»и другие). 

Лишьсловужизньдана. 

Такого языка насветенебывало. 

Стихотворения(не менееодного). Например:В. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер…» и другие. 
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8 КЛАСС 

Россия–Родинамоя. 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин. 

Стихотворения(неменееодного).Например:С.Н.Марков«Сусанин»,О.А.Ильина 

«Вовремягрозногоизлогопоединка…»идругие. 

П.Н.Полевой«ИзбранникБожий»(неменеедвухглавповыбору). 

Города земли русской. 

ПоЗолотомукольцу. 

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«РусскийНил»(одинфрагментпо выбору). 

Русскиетрадиции. 

Праздникирусскогомира. 

Троица. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Троица»,С.А.Есенин 
«Троицыно утро,утренний канон…», Н.И. Рыленков«Возможнольвысказатьбез слов…» и 

другие. 

И.А.Новиков«Троицкаякукушка». 

Тепло родного дома. 

Родстводуш. 

Ф.А.Абрамов«Валенки». 

Т.В.Михеева«Непредавайменя!»(двеглавыповыбору). 

Русский характер–русская душа. 

Недоордена–былабыРодина. 

Дети на войне. 

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавповыбору). 

Загадки русской души. 

Сеятельтвойихранитель. 
И.С. Тургенев «Сфинкс». 

Ф.М.Достоевский«МужикМарей». О 

ваших ровесниках. 

Пора взросления. 
Б.Л. Васильев.«Завтра была война»(не менееоднойглавы по выбору). 

Г.Н.Щербакова«Ваминеснилось»(неменееоднойглавыповыбору). Лишь 

слову жизнь дана. 

Языкпоэзии. 
Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет» и другие. 

ДонАминадо«Наукастихосложения». 

 

9 КЛАСС 

Россия–Родинамоя. 

Преданьястариныглубокой. 

Гроза двенадцатого года. 

РусскиенародныепесниобОтечественнойвойне1812года(неменееодной). 

Например:«Какнедветученькинедвегрозныя…» 

Стихотворения(неменеедвух).Например:В.А.Жуковский«Певецвостане 
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русскихвоинов»(в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», 
М.И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и другие. 

И.И.Лажечников«Новобранец1812года»(одинфрагментповыбору). 

Города земли русской. 

Петербургврусскойлитературе. 
Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Город пышный, город 

бедный…», О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова «Стихи о 

Петербурге»(«ВновьИсакийвоблаченьи…»),Д.С. Самойлов «НадНевой»(«Весьгородв 

плавных разворотах…») и другие. 

Л.В.Успенский«Запискистарогопетербуржца»(однаглаваповыбору,например, 

«Фонарики-сударики»идругие). 

Родныепросторы. 

Степь раздольная. 

Русскиенародныепесниостепи(однаповыбору).Например:«Ужты,степьли моя, степь 

Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А.Вяземский«Степь»,И.З.Суриков 

«Встепи»идругие. 

А.П. Чехов«Степь»(одинфрагментповыбору). 

Русские традиции. 

Праздникирусскогомира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения(неменеетрёх).Например:К.Д. 

Бальмонт«Первыйспас»,Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданьяяблок», Е.А. Евтушенко «Само 

упало яблоко снебес…» и другие. 

Е.И.Носов«Яблочныйспас». 

Тепло родного дома. 

Родительскийдом. 

А.П.Платонов «Назаретуманнойюности»(двеглавыповыбору). 

В.П. Астафьев«Далёкаяиблизкаясказка»(рассказизповести«Последнийпоклон»). 

Русский характер–русская душа. 

Недоордена–былабыРодина. Великая 

Отечественная война. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.П.Майоров«Мы»,М.В.Кульчицкий 

«Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»идругие. 
Ю.М.Нагибин«Ваганов». 

Е.И. Носов «Переправа». 

Загадки русской души. 

Судьбырусскихэмигрантов. 

Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя». 

А.Т.Аверченко«Русскоеискусство». О 
ваших ровесниках. 

Прощаниесдетством. 

Ю.И.Коваль«ОтКрасныхворот»(неменееодногофрагментаповыбору). Лишь 
слову жизнь дана. 

«Припадаюквеликойреке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой народ», 

С.А. Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!..» и другие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 направленийвоспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность кучастию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки 

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

поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода иответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражени

я; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 
культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго

получия: 
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осознаниеценностижизни; 
ответственноеотношение к своемуздоровью и установка на здоровыйобраз жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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; 
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 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; 
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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; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей

ствия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

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 самостоятельновыделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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 составленномуплануопыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 
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следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы 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 предположенияоб 

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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалогаи(или) дискуссии задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 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 

особенностейаудитории ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты 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; 
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планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

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; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятиерешенийгруппой); 
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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

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; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; принимать 

себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе: 

осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоего 

дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении каксредстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 
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пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,особогоспособапознанияжизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетическихвозможностей родного языканаосновеизучения 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 

пониманияпринципиальныхотличий 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. 

 

5 КЛАСС 

Вконце 5класса учащиеся будут уметь 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговороккакосновудляразвитияпредставленийо нравственном идеалерусского 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 текстана 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характерав 

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. 

 

6 КЛАСС 

В конце 6 класса учащиеся будут уметь 

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народавконтекстегероическогоэпосаразныхнародов,устанавливать связи 

междуниминауровне 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 
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загадкахрусскойдушивпроизведенияхозащитеРодинывКрымскойвойне1853–1856 

годов,обоптимизме и взаимопомощи какосновныхчертахрусского 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. 

 

7 КЛАСС 

В конце 7 класса учащиеся будут уметь 

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; 

иметьпонятиео русском национальномхарактере, истокахрусскогопатриотизмаи 

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. 

 

8 КЛАСС 

В конце 8 класса учащиеся будут уметь 

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 нравственныесмыслывпроизведенияхо Золотом кольцеРоссииивеликойрусской 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 илитературного 

текста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-культурные 
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комментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатеанализа 

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. 

 

9 КЛАСС 

В конце 9 класса учащиеся будут уметь 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведенийразных 

жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственныхидеалахрусскогонарода,осознаватьключевыедлярусского 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. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (АВАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

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

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

программа по родному (аварскому) языку, родной (аварский) язык, аварский язык) 

разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (аварским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (аварскому) языку. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родному (аварскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Программа по родному (аварскому) языку направлена на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

В содержании программы по родному (аварскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: язык и речь, культура речи, текст, система языка (фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, морфемика, словообразование, лексикология, 
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фразеология, морфология, синтаксис, пунктуация). 

Изучение родного (аварского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формированиероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномобществе; 

совершенствованиевидовречевойдеятельности,коммуникативныхуменийи 

культуры речи народном(аварском)языке; 

расширение знаний о специфике аварского языка, основных языковых единицах в 

соответствии с разделами науки о языке. 

Общеечислочасов,рекомендованных для изученияродного (аварского) языка,– 

153часа:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7 

классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю),в9классе–17 часов (0,5 часов в 

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (АВАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Язык и речь.Культура речи. 

Языккаксредствообщениямеждулюдьми. 

Языкичеловек.Роднойязык–основасуществованиянарода.Речьустнаяиписьменная. 

Научный,художественный,разговорныйстилиречи. 

Повторениеизученногонауровненачальногообщего образования. 

Составслова.Геминатыилабиализованныезвуки.Имясуществительное.Имя 

прилагательное. Глагол. 

Синтаксис.Пунктуация. 

Словосочетание.Главноеизависимоесловавсловосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

повелительные. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

Главныеивторостепенныечленыпредложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Второстепенные члены предложения: косвенное дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Распространённыеинераспространённыепредложения. 
Предложениясоднороднымичленами:ссоюзамиги(и),ва(и),я(или),ялъуни 

(или),амма(но)и безсоюзов.Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Синтаксическийразборсловосочетанияипредложения. 

Обращение,знакипрепинаниявпредложенияхсобращением. 

Сложное предложение.Наличиедвухиболееграмматическихосновкак признак сложного 

предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Прямаяречь.Знакипрепинанияприпрямойречи. Диалог.Знакипрепинания. 

Текст. 

Видытекста. 

Фонетика. 

Фонетика как разделнауки о языке. Звук как единица языка.Звуки речи. Гласныеи 

согласные звуки. Гласные и согласные буквы. Геминаты и лабиализованные звуки. 

Ударениевслове. 
Слогипереноссловпослогам. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Орфография. 

Графикакакразделнаукиоязыке.Обозначениезвуковречиприписьме.Алфавит. 

Буквы е,ё,ю,я.Буквы ъ иь. 

Лексика. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносноезначения 

слов. Омонимы (ознакомление). Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
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Морфемика. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Основа и окончаниев 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. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Разумные и неразумные 

имена существительные. Категория грамматического класса имён существительных. 

Число имен существительных. Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе. Имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе. 

Морфологическийразборименисуществительного. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Переходность 

и непереходность глаголов. Классные и не классные глаголы. Масдар. Временные формы 

глагола: настоящее время, простые (синтетические) и составные (аналитические) формы 

будущего и прошедшего времен, общее время (констатив). 

 

6 КЛАСС 

Язык и речь.Культура речи. 

Языккаксредствообщениямеждулюдьми. 

Аварский 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). 

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-деловойстиль.Заявление.Расписка. 

Лексикаифразеология. 

Повторениепройденногов5классематериала. 

Общеупотребительныеслова.Диалектныеслова.Терминыипрофессионализмы. 

Исконно аварские и заимствованные слова.Новые слова(неологизмы).Устаревшие 

слова. Фразеологизмы. Лексический разбор слова. 

Словообразование.Орфография. 

Повторениепройденногов5классематериала. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа слова 

и словообразующая морфема. 

Основныеспособыобразованияслов:суффиксальный,словосложение,переход слова 

из одной части речи в другую, метатония, дезаффиксация. 

Особенностисловообразованиясловразличныхчастейречи. 
Правописание сложных слов. 

Словообразовательныйиморфемныйсловари. 

Морфология. 

Части речи. 

Имясуществительноекакчастьречи. 

Склонениеименсуществительных.Типысклонения. 

Категория числа. Образование форм множественного числа. Склонение имён 

существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
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Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Способы образования 

прилагательных. 

Склонение субстантированных прилагательных. Правописание прилагательных, 

заимствованных из русского языка. 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Разрядычислительных:количественныечислительные,распределительно-разделительные 

числительные, собирательные числительные, числительные приблизительного счета, 

дробные числительные. Порядковые числительные. Склонение числительных. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Лично-возвратные 

местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения.Неопределенные 

и определительные местоимения. Отрицательные местоимения. Склонение местоимений. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, роль 

причастия в предложении. 

Причастныйоборот.Выделениепричастногооборотазапятыми. 
Причастия прошедшего времени. Причастияобщего времени. 

Причастиябудущеговремени. 

Склонениесубстантированныхпричастийпопадежам. 
Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, 

роль деепричастия в предложении. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

Деепричастияпрошедшеговремени.Деепричастияобщего времени. 

 

7 КЛАСС 

Язык и речь.Культура речи. 

Понятие оязыке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в языке 

на современном этапе его развития. 

Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 
Формыфункционированиясовременногоаварскогоязыка:литературныйязык, наречия, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности. 

Текст. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.Создание 

собственных текстов. 

Публицистическийстиль:сфераприменения(массоваякоммуникация), 
Основныежанрыпублицистическогостиля(выступление,статья,интервью, 

очерк). 

Морфология. 

Целеваяформаглагола(инфинитив).Каузатив(понудительнаяформаглагола). Глаголы 

длительного вида. Глаголы, обозначающие многократные действия. 

Временные формы глагола: составные (аналитические) формы настоящего 
будущего и прошедшего времен. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение и его 

повелительно-желательная форма. Условное наклонение. Вопросительное наклонение. 

Правописаниеглаголов. 
Наречие как часть речи, значение и грамматические признаки. Разряды наречий по 

значению. Наречия образа действия. Наречия времени. Наречия места. Наречия меры и 

количества. Наречия причины и цели. Непроизводные и производные наречия. 

Образованиенаречий.Правописаниенаречий. 

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. 
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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. 

 

8 КЛАСС 

Язык и речь.Культура речи. 

Аварскийязыккакодинизаваро-андо-цезскихязыков. 

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение). 

Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Синтаксис.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Типы синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) (общее 

представление). 

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).Предложенияполныеинеполные.Неполные 

предложениявдиалогическойречи, интонациянеполного предложения. 

Трёхсоставноепредложение.Главныечлены 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. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым.Способывыраженияпрямого дополнения. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованныеи 

несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Косвенноедополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 
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 безподлежащего, 

предложение без прямого дополнения, обобщённо-личные и назывное предложения). 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки, средства связи. Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложениясоднороднымичленамиссоюзами. 
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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, со словами у (да) и гуро (нет), водными словами и 

междометиями. Обращение. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Основные функции обращения. Предложения со словами у (да), гуро (нет) и вводными 

словами. Вводные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Предложениясмеждометиями. 
Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. 

Обособление. Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Функциизнаковпрепинания. 

Знакипрепинанияприобособленныхчленахпредложения. 

9 КЛАСС 

Язык и речь.Культура речи. 

Рольязыкавжизниобщества. 

Язык как развивающее явление. Обогащение и развитие аварского языка при 

помощи русского языка. 

Роль аварского языка в развитии национальной культуры. Краткие сведения о 

лингвистах-авароведах(П.К. Услар,Л.И.Жирков,А.А. Бокарев,А.Е.Бокарев, Г.И. Мадиева, 

А.С. Чикобава). 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая (повторение). 

Текст. 

Основныепризнакитекста(обобщение). 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 

рассуждение) (обобщение). 

Синтаксис.Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении.Классификациятиповсложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённоепредложение. 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

Сложноподчинённое предложение с подчинительными союзными словами. 

Знаки препинанияв сложноподчинённомпредложении с подчинительными 

союзными словами. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными подлежащего. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымикосвенногодополнения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричиныицели. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными. 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзноесложноепредложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении.Смысловыеотношениямежду частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления. 

Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени, условия и 

следствия, сравнения. 

Тиревбессоюзномсложном предложении. 
Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы постановки 

знаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

ПЛАНИРУЕ МЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ «РОДНОЙ 

(АВАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родного (аварского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

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

семьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втом 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на родном (аварском) языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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 (аварском) 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) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (аварского) языка в жизни 

народа, проявлениеинтереса к познанию родного (аварского) языка, к истории и культуре 

своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному 

(аварскому) 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 
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народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоценивать 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) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном (аварском) 

языке, сформированность навыков рефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого 

жеправадругогочеловека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к 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; 

умениерассказатьосвоихпланахна будущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

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

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 
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гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, 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) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

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, осознаватьдефицитсобственныхзнанийи 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; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения 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, находитьпозитивное 

в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родного (аварского) 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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания дляобобщенияисравнения,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 
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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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

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 формулироватьобобщенияивыводы 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 предположенияоб 

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,обобщатьисистематизировать 

информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном (аварском) 

языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи 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; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе 
его реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

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), самомотивациии 

рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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 ианализироватьпричины эмоций, пониматьмотивыинамерениядругого 

человека,анализируяречевуюситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 
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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 

 

5 КЛАСС 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни общества и человека, красоту, богатство, 

выразительность аварского 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; 

проводитьфонетическийанализслов; 
применять знания поорфографии в практике правописания(в том числеприменять 

знание о правописании букв, обозначающих геминаты, 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; 

распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы,различатьмногозначныесловаи омонимы; 

проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного); 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов); 

характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка; 

распознаватьморфемывслове(корень,суффикс,окончание),выделятьоснову 

слова;  

находитьчередованиегласныхисогласныхзвуковвморфемах; проводить 

морфемный анализ слов; 

применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличных 
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видов ивпрактикеправописания; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по его лексико- 

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознаватьименасуществительныеиглаголы; 

проводить частичный морфологический анализ имён существительных и глаголов; 

применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличных 

видовивречевойпрактике; 
определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определятьлексико-грамматическиеразрядыимён существительных; 
определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи; 

определятьглаголыскласснымипоказателямиибезклассныхпоказателей; 

соотносить начальную форму (масдар) и временные формы глагола; 

распознаватьвременныеформыглагола; 

осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем 

временах, изменяя глаголы по временам и числам; 

проводить частичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетание в предложении, анализировать его структуру, 

устанавливать смысловую связь в словосочетании; 

определятьграницыпредложениясиспользованиемегоосновныхпризнаков; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

находитьглавныечленыпредложения:подлежащееисказуемое,ипрямое 

дополнение; 

находить второстепенные члены предложения и определять их типы; 

находитьобращениевтексте,объяснятьегоотличиеотподлежащего; 

различать простыеисложныепредложенияпоколичествуграмматическихоснов; 

составлять сложные предложения в соответствии с их схемами; 

выделятьпрямуюречьисловаавтора; 

расставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспрямойречью; иметь 

представление о диалоге; 

проводитьсинтаксическийразборпредложения(врамкахизученного). 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 

характеризовать функцииаварскогоязыка как одногоиз 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; 

анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам 

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

относительной законченности); 

составлятьплан текста; 
создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность; 

характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля; 

создавать и анализировать тексты официально-делового стиля (заявление, 

расписка); 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно аварские и 

заимствованные слова; 
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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, переходиз 

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; 

определятьпадежименисуществительного; 

иметьпредставлениео правописании падежныхокончанийименсуществительных; 
определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксическиефункцииимениприлагательного,объяснятьегорольвречи; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные; 

распознавать особенности склонение субстантированных прилагательных; 

усваиватьправилонаписанияприлагательных,заимствованныхизрусскогоязыка; 

проводить морфологический разбор имен 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 счета, 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, склонятьместоимения,характеризоватьособенностиихсклонения, 

синтаксических функций, роли в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями аварского 

речевого этикета, соблюдать нормы правописания местоимений; 

характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов; 

определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии; 

распознавать причастия прошедшего, общего и будущего времени; 

выявлять путём наблюдений особенности склонения причастий; 

проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике; 

конструироватьпричастныеобороты,определятьрольпричастиявпредложении; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определятьпризнакиглаголаинаречия в деепричастии; 



106  

распознаватьдеепричастияпрошедшегоиобщего времени; 

проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

7 КЛАСС 

Кконцуобучения в 7классеобучающийся научится: 

характеризоватьязыккакразвивающееся явление; 

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить 

соответствующие примеры; 

объяснять 

причиныизменений,происходящихвязыкенасовременномэтапеегоразвития; 

определятьтипытекстов; 

создаватьтекстнаосновеисходного; 

описатьпредметнуюисюжетнуюкартинысиспользованиемнеобходимыхязыковых 

средств; 

распознаватьтекстыпублицистическогостиля; 

называтьграмматическиесвойстваинфинитива (целевойформы)глагола, выделять 
его основу; 

распознаватьпонудительныеформы глагола, глаголыдлительноговида,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; 

применятьнормыправописанияглаголовсизученнымиорфограммами; 

проводить морфологический разбор глаголов; 

распознавать наречиявречи; 

определятьобщееграмматическоезначениенаречий; 

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; 

применятьправиласлитногоидефисногонаписаниянаречий; 

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; 

характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи; 

различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте; 

употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистической 

окраской,соблюдатьнормыправописаниячастиц; 

проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике; 

характеризоватьпослелогкакслужебнуючастьречи; 

определятьпадежнуюформуименныхчастейречивсоставепослеложно- падежных форм; 

анализироватьпослелогиваспектеихстроенияипроисхождения; 
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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. 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

иметь представление об аварском языке как одном из аваро-андо-цезских языков, 

рассказать об этом; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников; 
анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличия 

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

законченности; 

указыватьспособыисредствасвязипредложенийвтексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи; 

создавать тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, 

автобиография, характеристика); 

иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики; 

распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса; 

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; 

применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,втомчисле 

выраженнымсловосочетанием; 

применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащимисказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложенияполныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполных 

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; 

пониматьособенностиупотребленияодносоставныхпредложенийвречи; 

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 
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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 со словами у (да), гуро (нет); 

различатьвидыобособленныхчленовпредложения, 

применятьнормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений (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, 

пояснительныхиприсоединительныхконструкций, нормы постановки знаков препинания в 

предложенияхсвводнымии вставными конструкциями, обращениямии междометиями; 

проводить синтаксический  анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационныйанализпредложений; 

применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека; 

осознаватьвыразительность,богатствородногоязыка; 

осознаватьрольаварскогоязыкавразвитиинациональнойкультуры,оценивать роль 

лингвистов-авароведов в изучении аварского языка; 

определятьоснованиядлясравненияисравниватьустнуюиписьменнуюформы речи, 
монологическую и диалогическую речь; 

создаватьустныемонологическиевысказываниянаосновенаблюдений,личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной литературы; 

анализироватьтекст:определятьтемуиглавнуюмысльтекста,подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста; 

находитьвтекстетиповыефрагменты–описание,повествование,рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания; 

определятьоснованиядлясравненияисравниватьразныефункционально- смысловые типы 
речи; 

выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров; 

выражатьсвоёотношениекпрочитанномуилипрослушанномувустнойи письменной 

форме; 

распознавать ихарактеризоватьотличительныеособенностиязыкахудожественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

выявлятьотличительныеособенности языка научного стиляв сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка и другими функциональными стилями; 

создаватьтекстынаучногостиля; 

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; 
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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; 

различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределения, подлежащего, прямого и 

косвенного дополнения, обстоятельства (образа действия, места, времени, причины ицели, 

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; 

распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи; 

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; 

применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхс разными 
видами связи; 

распознаватьпрямуюикосвеннуюречь,выявлятьсинонимиюпредложенийспрямой и 

косвенной речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при 

цитировании. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (АВАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (аварская) 

литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родной (аварской) литературе, родная (аварская) 

литература, аварскаялитература) разработанадляобучающихся, владеющихи(или)слабо 

владеющих родным (аварским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (аварской)литературе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родной (аварской) литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Родная (аварская) литература, являясь носительницей важных культурных 

ценностей, смыслов, духовно-нравственных представлений, участвует в формировании 

национального самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского 

сознания обучающихся. 

Освоениепрограммыпо родной(аварской) литературенауровнеосновногообщего 

образования обеспечивает постижение обучающимися произведений аварскойлитературы, 

развитие навыков интерпретации и анализа с использованием принципов единства 

художественной формы и содержания, создаёт условия для развития национального 

самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения системных знаний об 

аварском языке, истории, культуре, мировоззрении, менталитете, философии аварского 

народа. 

Освоение программы по родной (аварской) литературе 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, а также формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

Содержание программы по родной (аварской) литературе построено на основе 

сочетания проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содержание программы по родной (аварской) литературе для каждого класса включает 

произведения фольклора, аварской классики и современной литературы,актуализирующие 

и ценности. 

Всодержаниипрограммыпородной(аварской)литературевыделяютсяследующие 

содержательные линии: устное народное творчество, произведения аварских писателей, 

литература других народов Республики Дагестан. 

Изучениеродной(аварской)литературынаправленонадостижениеследующих 

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; 

вхождение в мир многонациональной российской культуры и интеграция на этой 

основе в единый многонациональный российский социум; 

освоение знаний о родной (аварской) литературе, её духовно-нравственных и 

эстетических ценностях, произведениях аварских писателей, их жизни и творчестве, 

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 аварской 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; 
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развитиеречи,созданиесобственныхтекстов,содержащихсужденияиоценки 
прочитанного. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (аварской) литературы 

–153часа:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7 

классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю),в9классе–17 часов (0,5 часов в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (АВАРСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА 

 

5 КЛАСС 

Устное народное творчество. 

Введение. Литература как искусство слова. Связь фольклора и литературы. Роль 

устного народного творчества в становлении письменной аварской литературы. 

Государственные символы Республики Дагестан: герб, флаг, гимн. 

Сказки:«ЛъабгогьунаргьабуравбахIарчи»«Герой,совершившийтриподвига», 

«ХIамагибацIги»(«Осёл иволк»). 

Легенды,предания. «ГанчIилвас»(«Каменный мальчик»). 

Малыежанрыфольклора.Пословицы,поговорки. Загадки. 

Песни: «КьурулъхутIаравГIали» («Али, оставленный в ущелье»), «ЯнгъизасулкечI» 

(«Песня бедняка»), «Мискинлъи» («Беднота»), «РагърикIкIадбугониги...» («Если даже 

война далеко…»). 

Произведенияаварскихписателей. 

Литературныесказки.ГамзатЦадаса«ГъалбацIгигIанкIги»(«Левизаяц»), А. Хачалов 

«Шахламаз» («Шахламаз»), М. Абасил «ЧIибирикъ» («Чибирик»). 

Алигаджи из Инхо «БечедалчагIазде» («Богачам»), «Кицабиялалфазал» 

(«Афоризмы»). 

ЭльдарилавизРугуджа«Хъуру-хъара»(«Песнястроителейдорог»). 
ГамзатЦадаса «ГIакдалкечI» («Песня коровы»). «Гьудуллъилъилгункквелеб?» («С 

кем дружить?»). 

М.Шамхалов«Зурмихъабазулнохъоде»(«Впещерузурначей»). М. 

Сулиманов «ХIинкъарабсапар» («Опасное путешествие»). 

Р. Гамзатов «Вера Васильевна» («Вера Васильевна»), «Маша» («Маша»). 

А.Хачалов«TIacaлъугьа,гьалмагъмайор»(«Простите,товарищмайор»). 

Ф.Алиева«РиитIадбанбугодиртIалъиялда»(«Летонадмоимплато»),«ЦIад» («Дождь»). 

М.Абдулгалимов«Инсулмина»(«Отцовскийдом»). 

ЛитературадругихнародовДагестана. 

СаидизКочхюра«Милъиршо» («Ласточка»),«AxIeкучIдул,ашуг» («Пойпесни, 

ашуг»). 

А. Гафуров«ДиргIумру»(«Мояжизнь»). 

А.Иминагаев«ХIалтIухъанасулгIумру»(«Жизньрабочего»). А. 

Жафаров «СихIирабци» («Хитрый медведь»). 

Кадрия«ДирлъимерлъиялдахиялбукIана»(«Надеялсяявдетстве»). 

 

6 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Сказки:«Ралъдалчу»(«Морскойконь»),«Къайицадахъал»(«Медведь,волкилиса»). 

Песня«МугIрузулГIали»(«Алис гор»). 

Произведенияаварскихписателей. 

Литературные сказки: З. Алиханов «Бецаб сапар» («Слепой поход»), 

О. Шахтаманов «Халкъалъулццин» («Гнев народа»). 

АлигаджиизИнхо«Рицининцохарбал»(«Начнёмрассказывать»).«Кицабиял 
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алфазал»(«Афоризмы»). 

МахмудизКахаб-Росо«РекIелъияхIбугев...»,(«Счистойсовестью…»). 

Гамзат Цадаса«Шамил»(«Шамил»), «Чоде»(«Коню»), «ПилгицIунцIраги»(«Слон и 

муравей»), «МаймалакгицIулалустарги» («Обезьяна и плотник»). 

Р.Динмагомаев«Хиянатчи»(«Отступник»). 

Р. Гамзатов «Россиялъул солдатал» («Солдаты России»), «Къункъраби» 

(«Журавли»). 

З. Гаджиев«ХIанчIикIкIал»(«Птичьядолина»),«ЦакьугиЦиги»(«Куницаимедведь»). 

Ф. Алиева «Дир рахьдалмацI» («Мой родной язык»). 

Г.Гаджиев«ГIалибегилкъулгIа»(«РодникАлибега»). 

М. Абдулгалимов «Госпиталалъул вас» («Сын госпиталя»). 

Багатар«ДихъралагьунчIа,мугIрул»(«Ждитеменя,горы»). 

Литература других народов Дагестана. 

О. Батырай «Жамавханасулилхъицодуцагохъамулев...» («Жамав хана табун 

способныйугнатьодин…»),«Варакъалъулжалгиккун...»(«Взявзаянтарнуюгриву...»), 

«Рагъ-кьалтIадебачIани...» («Если война начнётся…»), «БахIарчиявинсуе...» («Отважному 

отцу…»), «ЧIаготагибахIарчи...» («Будь здоров, храбрец…»), «ЦIарpaгIapaвбахIарчи...» 

(«Прославленный герой…»). 

Гаджи из Ахты «МискинчиясгIакълукьуни» («Если даст совет бедняк»), 

«ЦокагъатбитIе» («Напиши письмо»). 

И.Казак«Икъбал»(«Удача»),«Сибиралдасакагъат»(«ПисьмоизСибири»). 

Шаза из Куркли «Саву кканакаранда» («Разбито сердце»), 

«КъваридабxIaраялъубкъарабгуллакиниги...» («Словно пуля, застрявшая в дуле…»), 

«КIанцIихехабмугIрул чан...» («Стремительный зверь»). 

Э. Капиев «МагIарухъчвахунцIад» («Ливень в горах»), «Разведчикал» 

(«Разведчики»), «Сабаб» («Талисман»). 

СлепойКурбанизХашаги«МискинавШахуляс»(«ДочьбеднякаШаху»). М.-

С. Яхьяев «Питна» («Скандал»), «ГIурулханал» («Речные камни»). 

7 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Эпическаяпесня«Бокьуларо,эбел,риибачIине»(«Нелюблю,мама,наступление 

лета»). 

Легенды,предания.«УнсоколосаХIожогигуржиявги»(«ХожоизУнцукуляи 

грузин»). 

Произведенияаварскихписателей. 

АлигаджиизИнхо «ГIелмуважагьлу»(«Наукаиневежество»). 

Гамзат Цадаса «Дибирги ГIанхвараги» («Дибир и хомяк»), «Ашбазалде» 

(«Харчевня»). 

М.Хуршилов«ГIандалал»(«Андаляльцы»). 

М.Шамхалов«Тамашаявгьобол»(«Странныйгость»). 

А. Магомаев«МагIарулай»(«Горянка»),«АхIмадтIадвуссин»(«Возвращение Ахмеда»), 

«Миккикъор» («Ловушка»). 

М.Сулиманов«Васигат»(«Завещание»). 

Р. Гамзатов«Эбелалъдиркинидахъ...»(«Еслибыматьумоейколыбели...»), 

«Дагъистаналъулрохьал»(«ЛесаДагестана»), «МагIарулал»(«Горцы»). 

М.Магомедов«Инсулгьалбал»(«Кунаки отца»). 

Ф.Алиева«МугIрузулзакон»(«Законгор»),«Эбелалдагьикъе»(«Спросиуматери»). 

Багатар«Чадилкесек»(«Кусокхлеба»). 

М.Гунашев«ЦIадулалсоназулучитель»(«Учительогненныхлет»). 

ЛитературадругихнародовДагестана. 

Б.Митаров«Бицегьудулзабазда»(«Расскажите друзьям»). 



113  

К.Меджидов«МугIрузулцIумазехвелбукIунадай»(«Умираютлигорныеорлы»). 

А. Саидов«ГIазултIаргъал»(«Снежныегоры»),«РачIа,гьудулзаби»(«Добро пожаловать, 

друзья»). 

М.-Р. Расулов «ЭбелалъулрахIму» («Жалость матери»). 

А.Гапуров«Квешлъиялъеквешлъи»(«Вредвредности»). 

8 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Введение.Художественная речь. 

Легенды,предания.«Суфичи-хиянатчи»(«Суфий-предатель»). 

Эпическая песня «Хочбар» («Хочбар»). 

Произведенияаварскихписателей. 

Алигаджи из Инхо «Гьекъел-мехтел» («Пьянство»), «Исрапчиясде» 

(«Расточителю»), «Ракь» («Земля»). 

Магомед из Чиркея «Имам ГъазимухIамадчIваялде» («Насмерть имама 

Газимагомеда»). 

ЭльдарилавизРугуджа«Росуберцин»(«Гордостьсела»),«Жергъенгьартунккана» 

(«Смерть поэта»). 

Чанка из Батлаича «СайгидулБатIалиде», («Сайгидул Баталу»), «ТIалхIатиде» 

(«Далгату»). 

Махмуд из Кахаб-Росо «ХъахIилабзодихъебагIарбакъулнур» («Сияние красно 

солнца на синемнебе»), «Рокьулконторалъулкавугирагьун» («Открывая ворота конторы 

любви»), «Почтовой кагътидекеренгичучун» («Открыл я сердце твоему письму»). 

Курбан из Инхело «НаибзабихIелун» («Предательство наибов»), 

«БорхатабмагIарда» («На высокой горе»), «ГIенекке, йокьулей» («Послушай, любимая»), 

«Бахъа, къалам» («Вставай, карандаш»). 

ГамзатЦадаса «Айдемир ваУмайгьанат» («Айдемир и Умайганат»), 

«ГIумруялъулдарсал» («Уроки жизни»). 

М.Хуршилов«СулахъалънугIлъигьабула»(«Сулаксвидетель»). М. 

Шамхалов «Вац» («Брат»). 

ЛитературадругихнародовДагестана. 

Мирза Калухский. «Ханасе жаваб» («Ответ хану»), «ТалихIаб булбул» 

(«Счастливый соловей»). 

И.Казак.«ВекьарухъанасулкечI»(«Песняземлепашца»). 

Е.Эмин «Васият» («Завещание»),«КъватIулхарбалцIалкIулелхералруччабазде» 

(«Старым сплетницам»). 

А.Мунги«КъатIраритIухълъигьечIеб,панаябдунял»(«Несправедливыймир»), 

«Шамилилсуд»(«Суд Шамиля»). 

А.Аджиев«БахIарчиясулкуркьби»(«Крылья героя»). 

Ю. Хаппалаев «Оцбай» («Праздник первой борозды»), «Халкъияб кечI» 

(«Народная песня»). 

М.Митаров«Устар»(«Мастер»). 

 

9 КЛАСС 

Произведенияаварскихписателей. 

Р. Гамзатов«ДирракIмугIруздабуго» («Сердцемоёвгорах»),«ДирДагъистан» 

(«МойДагестан»),«МацI»(«Язык»),«ХъвадарухъанасулзахIмат»(«Трудписателя»), 

«Хъвадарухъанасул ритIухълъи, лебаллъи» («Верность, правдивость писателя»), 

«Сундасанмундандегьабунбугеб,Дагъистан?(«Изчеготебясотворили,Дагестан»), 

«Гьабулкаялдачивижарабкуц»(«Какчеловекродилсянаэтойстране»),«Эбелалде» 

(«Матери»), «Авар мацI» («Родной язык»), «Милъиршаби» («Ласточки»). 

А.Хачалов«ХваразулцIаралдасан»(«Отименипавших»). М. 
Магомедов «Манарша» («Манарша»). 

Г.Газимирзаев«Васасде»(«Сыну»),«Гьудуласде»(«Другу»),«Лъалхъуге,дир 
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барти…»(«Неостанавливайся,мойконь…»). 

М. Гайирбекова «ЭбелалъулракI» («Материнское сердце»), «ЭбелалъулкечI» 

(«Песня матери»), «КочIолъ батана дирpyxI» («Душа моя в песне»). 

ГамзатЦадаса«Балагьалъулгъамас»(«Сундукбедствий»). 

Ф. Алиева «Кини» («Колыбель»). 

М. Абасил «Анлъжугьаби» («Шестистишия»), «Литературияб математика» 

(«Литературная математика»). 

О.-Г.Шахтаманов «КъаралазулгIop» («Река Кара-Койсу»), «РачIа, гьудулзаби» 

(«Давайте, друзья»), «ГIандадерилxIop» («Андийское озеро»). 

А.Расулов«Хазина»(«Сокровище»). 
Багатар «Севералдабугебдирмилъиршо» («Моя ласточка из Севера»), 

«ЦIадакьабахчулебдирчанилбурутI» («Оленёнок, который прячется от дождя»). 

М.Ахмедов «Диебокьунбуго» («Я хочу»), «Сардалгикъоялгикъацандулелъул...» 

(«Спорят же ночи и дни…»), «ГьалегIазубалеб...» («Вот идёт снег…»), «ЧIужугIадан» 

(«Женщина»). 

ЛитературадругихнародовДагестана. 

Х.Авшалумов«Дирмадугьал –диртушман»(«Соседмой –врагмой»). Н. 

Юсупов «Гьавурабкъо» («День рождения»). 

Ф.Бахшиев «МинаялдатIадбомба»(«Бомбанад домом»). 

А. Абу-Бакар «Магьидулхъалиян» («Трубка из слоновой кости»), «КIигохерлъи» 

(«Две старости»). 

И.Гусейнов«ИмамШамилгиягьудиявЮсупги»(«ИмамШамильиИосиф»). 

А.Жачаев«ГъотIоркIо»(«Дятел»),«ГьитIинавчанахъан»(«Маленький охотник»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ 

(АВАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родной (аварской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, 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 (аварской) 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; 

кучастиювгуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (аварского) 

языка и родной (аварской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края в контексте изучения произведений аварской 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; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в аварской литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

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

поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода иответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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) трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле 

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 аварского 

фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдля 
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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) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с использованием изученных исамостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

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; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения 

и ихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт,восприниматьстрессовую 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родной (аварской) 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 
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; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

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: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературном 

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 формулироватьобобщенияивыводы 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 предположенияоб 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 
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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 точкузрения) в устныхи 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 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
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; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё 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 иизменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; принимать 

себя и других, не осуждая; 

проявлятьоткрытостьсебеидругим; 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

родной (аварской) литературы, обосновывать необходимость применения групповыхформ 

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 (аварской) 

литературы, 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 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 

5 КЛАСС 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 
определять тематику и проблематику изученных произведений аварского 

фольклора, аварских писателей, понимать связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявлять в них нравственные ценности; 

анализировать литературное произведение: понимать и формулироватьтему, 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; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) 

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 (аварского) языка; 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, участвовать в 

учебном диалоге о прочитанном. 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 
понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать родное 

слово вегоэстетическойфункции, рольизобразительно-выразительныхязыковыхсредств в 

создании художественных образов литературных произведений; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственныйпафослитературногопроизведения,определятьпроблематикуизученных 
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произведений аварского фольклора, аварских писателей, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений понимать связи литературных 

произведений с эпохой их написания; 

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; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) литературы и 
культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями русского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) 

литературы, давать им оценку, приводить собственную интерпретацию изученных 

литературных произведений; понимать авторскую позицию и выражать своё отношение к 

ней; 

восприниматьнаслухлитературныепроизведенияразныхжанров,осмысленночитать; 

пересказыватьпрозаическиепроизведенияилиихотрывкисиспользованием образных 

средств родного языка; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог о 

прочитанном, приводить аргументы; 

работатьскаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,интернет- ресурсами. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобучения в 7классеобучающийся научится: 
выявлять ключевые проблемы изученных произведений аварского фольклора, 

аварских писателей, определять связи литературных произведений с эпохой их написания 

и отражённые в них нравственные ценности; 

анализировать тексты различных жанров в соответствии с целями и задачами на 

уроках литературы: определять род, жанр, тему и идею, характеризовать героев 

произведения и приводить их сравнительные характеристики, применять 

литературоведческие понятия при анализе текста; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными 

способами (полный, выборочный, краткий), совершенствовать мотивацию к 

систематическому, системному, инициативному чтению; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами; 

различать художественные инаучно-популярные тексты,называтьихособенности; 

пользоватьсямонологической, диалогической, устной и письменнойречью, 

составлятьотзывопрочитанном,краткуюаннотациюокниге,создаватьтворческие 

работынаосновепрочитанныхпроизведений. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 
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; 

пониматьсвязилитературныхпроизведенийсэпохойихнаписания, выявлятьвних 

нравственные ценности; 

владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
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приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) литературы и 
культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) 

литературы, давать им оценку, приводить 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; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

понимать родную литературу как явления национальной культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознавать значимость 

чтения для личного развития; 

приёмам анализа художественных текстов с использованием литературоведческих 

понятий; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, определять проблематику и основной 

конфликт 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; 

использоватьразныевидычтения; 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

самостоятельно выбирать литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составлять самостоятельнократкую 

аннотацию к прочитанному; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определятьглавную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять план, находить средства выразительности; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений, писать отзыв на прочитанное 

произведение; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«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 

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 выделяютсяследующие 

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. 

Изучениеродного(даргинского)языканаправленонадостижениеследующих 

целей: 

воспитаниеуважениякродномуязыку,сознательногоотношениякнемукак 

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 какявления 

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 родной (даргинский) язык –

153часа:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 17 

часов (0,5 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ (ДАРГИНСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Язык–важнейшее средство общения. Речевая деятельность. 

Языкиречь. 

Речь иречевоеобщение. 
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Речьустнаяиписьменная. Текст. 
Типы текста. 

Стили речи. 

Повторение пройденного материала на уровне начального общего 

образования. 
Языкикультура. 

Орфографиякакразделправописания. 

Орфографиякаксистемаправилправописаниясловиихформ. 

Орфограмма и орфографическое правило. 

Правописание морфем. 

Орфографическиеправила,связанныесправописаниемморфем. 
Место орфограмм в словах. 

Разделительныеъиь. 

Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражениевязыкекультурыиисториинарода. 

Даргинский речевой этикет. 

Самостоятельныеислужебныечастиречи. 
Имясуществительное:трисклонения,род,падеж,число. 

Правописание падежных окончаний существительных. 

Имяприлагательное:род,падеж,число. 

Правописаниепадежныхокончанийприлагательных. Местоимения 

1, 2 и 3-го лица. 

Глагол:лицо,время,число,род;правописаниеличныхокончанийнаиболее 

употребительных глаголов при спряжении. 

Наречие. 
Частицы, союзы, послелоги и их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

Текст. Тема текста. 

Синтаксис.Пунктуация.Культураречи. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегоосновныепризнаки. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова. 

Основные признаки словосочетания, основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные. 

Предложениеиегопризнаки. 

Предложениекакминимальноеречевоевысказывание. 

Основныепризнакипредложенияи его отличиеотдругихязыковыхединиц. 

Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. 

Грамматическаяосновапредложения. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое 

двусоставное предложение, синтаксическая структура простого предложения. 

Главныечленыдвусоставногопредложения. 

Морфологическиеспособывыраженияподлежащего. 

Второстепенныечленыпредложения(определение,дополнение,обстоятельство), способы 

их выражения. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связаннымисоюзами(-ну,-гу,ва,амма)иодиночнымсоюзом(ва),запятаямежду 
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однороднымичленамибезсоюзовиссоюзами(-ну,-гу,ва,амма). 

Обобщающиесловапередоднороднымичленами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Вводныесловаи словосочетания. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационныйразборпростогопредложения. 

Простые и сложные предложения. 

Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простомпредложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед-ну,-гу, ва, 

амма, -ра, ра – ра, я, я – я, яра, яра – яра, сенахIенну. 

Синтаксическийразборсложногопредложения. 
Прямаяречьпослесловавтораипередними;знакипрепинанияприпрямойречи. Диалог. Тире 

в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

Речьустнаяиписьменная;диалогическаяимонологическая. 

Основная мысль текста. 

Этикетныедиалоги. 

Культура речи. 

Письмокакоднаизразновидностейтекста. 

Фонетика.Орфоэпия.Графикаиорфография.Культураречи. 

Фонетикакакразделлингвистики. Звук 

как единица языка. 

Звукиречи. 
Гласные и согласные звуки. 

Звонкиеиглухиесогласные. 

Сонорные согласные. 

Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфем. Правописание 

ъ и ь. 

Правописаниебуквшищ.Правописаниебуквпиф.Правописаниебуквё,о. 

Двойнаярольбукв е, ё,ю,я. 

Правописаниеморфемслова. 

Правописаниезаимствованныхслов. 

Перенос слов. 

Фонетическийразбор слова. 

Графикакакразделнаукиоязыке.Обозначениезвуковречиприписьме;алфавит. 

Рукописныеипечатныебуквы;прописныеистрочные.Каллиграфия. 

Опознавательныепризнакиорфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфоэпия. 

Типытекстов.Повествование.Описание(предмета),отборязыковыхсредствв зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. 

Составдаргинскогоалфавита,названиябукв. 

Понятие о культуре речи. 

Лексика.Культураречи. 

Лексикакакразделнаукиоязыке. 

Лексическоеиграмматическоезначениеслова. 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(краткоетолкование,с 
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помощьюсинонимов,антонимов,однокоренныхслов).Однозначныеимногозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. 

Понятиеокультуреречи. 

Морфемика.Орфография.Культураречи. 

Морфемикакакразделнаукиоязыке.Морфема–минимальнаязначимаячасть слова. 

Изменение и образование слов. 

Основаиокончаниевчастьслов.Окончаниекакформообразующаяморфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. 

Чередованиезвуков в морфемах. 

Классныйпоказательродавсоставеслова. 

Морфемный разбор слов. 

Орфографиякакразделнаукиоязыке. 
Орфографическоеправило. Правописаниеприставок. Правописаниечередующихся 

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. 

Понятиеокультуреречи. 

Морфология.Орфография.Культураречи. 

Морфологиякакразделграмматики. 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Существительныесобственныеинарицательные. 
Правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

Род имён существительных. 

Типы склонений имён существительных. Синтаксическая роль имени 
существительного в предложении. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Единственноеимножественноечислоимёнсуществительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологическийразборименисуществительного. 

Понятие о культуре речи. 

Глаголкакчастьречи,егообщекатегориальноезначение,морфологическиесвойства, 
синтаксические функции. 

Неопределённаяформаглагола(инфинитивна -эс,-ес). 

Правописание -эс, -ес в неопределённой форме (белкIес, белчIес). Совершенный и 

несовершенный вид глагола. 

Правописаниечередующихсягласныха, ивкорняхглаголовбатес –битес. Правописание 

вспомогательных (сай, саби, сари, ахIен) глаголов. 

Повторениеисистематизацияпройденногов 5 классе. 

Функциональныеразновидностиязыка. 
Морфемика.Лексикология.Синтаксис.Пунктуация. 

Текст и его основные признаки. 

Тексткакпродуктречевойдеятельности.Понятиетекста,основныепризнакитекста. 
Тема, основная мысль текста. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение. 

Структуратекста. 

Плантекста. 

 

6 КЛАСС 

Язык.Речь. Общение. 

Устноеиписьменноеобщения. 
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Повторениеизученногов5 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. 

Прямаяречь, диалог.Составление диалога. 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Даргинскийречевойэтикет. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Текст. 

Текст, его особенности. Темаи основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексикаифразеология.Культураречи.Речьиречевоеобщение. 

Лексикологиякакразделлингвистики. Словоиеголексическоезначение. 
Лексика даргинского языка с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

Исконно-даргинскиеизаимствованныеслова. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основныепричиныпоявленияустаревшихсловинеологизмоввпроцессеразвития 

языка. 

Фразеологиякакразделнаукиоязыке.Фразеологизмы,ихпризнакиизначение. 

Различиямеждусвободнымисочетаниямисловифразеологическимиоборотами. 

Культураречи. 

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. 

Правописаниечередующихсягласныхаиивкорнях-бар-и-бир-. Сложносокращённые 

слова. 

Морфемныйисловообразовательныйразборслова. 

Орфография. 

Культураречи. 

Морфология.Орфография.Культураречи. 

Морфологиякакразделграмматики. 
Грамматика как раздел лингвистики. Грамматическое значение словаиегоотличие 

от лексического значения. Имя существительное как часть речи. Морфологические 

признаки существительного. 

Типысклоненийимёнсуществительных.Родимёнсуществительных. 

Имена существительные общего рода. 

Существительныеединственногоимножественногочисла. 

Склонение существительных на -ни, -й, -ли. 

Изменениесуществительныхпопадежамичислам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Правописаниепадежныхокончанийимёнсуществительных. 

Словообразование имён существительных при помощи суффиксов -деш, -ри, -ла, - 

чи, -ни,-кьяна: адамдеш, дагьри, ихъла, далайчи, дахни, дукикьяна. 

Морфологическийразборименисуществительного.Культураречи. 

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтаксические функции. 

Степенисравненияимёнприлагательных.Образованиестепенейсравнения. 
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Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. 

Словообразование имён прилагательных. 

Изменениеприлагательныхпопадежамичислам. 

Образование кратких прилагательных. 

Правописаниеприлагательныхссуществительными. 

Различение при письме суффиксов прилагательных -а, -я, -е, -си, -л, -ил, -ал, -ар, - 
кар, -ян, -ер, -кан, -лан, -лихъ, -лихъла, -гъуна,-цад. 

Дефисноеислитноенаписаниесложныхприлагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Культураречи. 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разрядычислительныхпозначениюистроению.Грамматическиепризнакиколичественных 

и порядковых числительных. 

Склонение числительных. 

Слитноеираздельноенаписаниечислительных. 

Морфологическийразборименичислительного. 

Культура речи. 

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разрядыместоименийпозначениюиграмматическимпризнакам. 

Склонение местоимений по падежам, лицам, и числам. 

Морфологическийразборместоимения. 

Культура речи. 

Глаголкакчастьречи.Морфологическиепризнакиглагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Классные и не классные глаголы. 

Простые,сложные,составныеглаголы. 

Образование глаголов. 

Правописаниесложныхглаголов. 

Правописаниевспомогательных(сай,саби,сари)глаголов. 

Отрицательные глагол (ахIен, -хIе, -ма). 

Спряжениеглагола. 
Правописаниегласныхвсуффиксахглагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Культураречи. 

Повторениеизученногов6 классе. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разделы науки о языке. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. 

Текст.Тематекстаиегоосновнаямысль.Микротематекста.Композиционная 

цельность, связность текста. План текста (простой и сложный). 

Основныевидыинформационнойпереработкитекста:план,конспект. Способы 

развития темы в тексте. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение. 
Особенности членения текста. 

7 КЛАСС 

Даргинскийязыккакразвивающеесяявление.Речеваядеятельность. 

Формыфункционированиясовременногодаргинскогоязыка:литературныйязык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Повторениепройденногов5-6классах.Языкикультура. 

Орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфологияи 
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орфография. Морфологический разбор слова. Лексика и фразеология. Фонетика. 
Синтаксис. Пунктуация. 

Взаимосвязьязыкаикультуры. 

Даргинский речевой этикет. 

Текст. 

Тематекстаиегоосновнаямысль. 

Текст,композиционнаяцельность,связностьтекста. 

Основныевидыинформационнойпереработкитекста:план,конспект,аннотация. Средства 

связи предложений и частей текста. 

Морфология.Орфография.Культураречи. 

Морфологиякакразделлингвистики.Грамматическоезначениесловаиего отличие от 

лексического значения. Система частей речи в даргинском языке. 

Самостоятельные(знаменательные)ислужебныечастиречи. 

Грамматическое значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Совершенныйинесовершенныйвидглагола. 

Образование несовершенного вида глагола. 

Каузатив (понудительная форма глагола). 

Временные формыглагола:настоящеевремя, простые(синтетические) исоставные 

(аналитические) формы будущего и прошедшего времен, общее время (констатив). 

Изменениеглаголовполицампрошедшего,настоящегоибудущеговремени. 
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение и его 

повелительно-желательная форма. Условное наклонение. Вопросительное наклонение. 

Правописаниеприставокглагола. 

Масдар(глагол-существительное)(вакIиб–вакIни,бариб–барни). Морфологический 

разбор глагола. 

Культураречи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Синтаксическая роль причастий. 

Образованиепричастийнастоящего,прошедшегоибудущеговремени. 

Образованиесовершенногоинесовершенноговидапричастий. 

Склонениепричастий. 
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. 

Причастныйоборот.Выделениезапятымипричастногооборота. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие,егонаречныеиглагольныепризнаки.Синтаксическаяфункциядеепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Правописание деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми. 

Морфологическийразбор деепричастия. 

Наречиекакчастьречи,егообщекатегориальноезначение,морфологические признаки, 
синтаксические функции. 

Разрядынаречий.Наречияместа.Наречияобразадействия.Наречиявремени. 

Наречия мерыиколичества. 

Образованиенаречийотсуществительныхспомощьюсуффиксов-ли,-ели,-ла (цIакь – 
цIакьли, дуги – дугели, шинкьа – шинкьала). 

Образованиенаречийотприлагательныхспомощьюсуффикса-ли(цIудара–цIударли, 

чIумаси -чIумали). 

Образованиенаречийотместоимений:кIел–кIина – кIинайс,авал–авна–авнайс. 
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иши. 

Образованиенаречийотчислительных:ит–ита–итхIели,иш–ишаб–ишад– 

 

Образованиесложныхнаречийиздвухразныхслов:ишбархIи(иш–мест.,бархIи 

–сущ.),цакесек(ца–числит.,кесек – сущ.). 

Правописаниенаречий.Дефисмеждучастямисловавнаречиях.Слитноеи раздельное 
написание наречий. 

Словообразованиенаречий. 

Морфологическийразборнаречий. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 
частей речи. 

Послелогкакслужебнаячастьречи.Морфологическиепризнакипослелога. 
Послелоги в сочетании с другими частями речи. Разряды послелогов по значению 

(могут выражать пространственные, временные, причинно-следственные, компаративные, 

целевые и множество других отношений). 

Послелогиипадежи. 

Образованиепослелоговотнаречий:гIела–гIелаб,гьала–гьалаб. 

Образованиепослелоговотсуществительных:мер –мерлаб, сабаб–сабабли. 
Правописание послелогов в предложении. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Сочинительныесоюзы–соединительные,разделительныеипротивительные. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложных предложениях. 

Подчинительные союзы. Употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. 

Слитноенаписаниясоюзов-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. 

Различениечастицидругихслужебныхчастейречи. 

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. 

Повторениеисистематизацияизученногов5-7классах.Культура речи. 

Функциональныеразновидностиязыка.Стилиречи. Текст. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Графика. Лексикология и фразеология. 

Орфографические правила, изученные в течение учебного года; синтаксис и пунктуация. 

Культураречикакраздел лингвистики. 

 

8 КЛАСС 

Даргинскийязыквсовременноммире. 

Языкиречь. 

Текстистилиречи.Разговорныйстиль.Художественныйстиль.Научныйстиль. 

Публицистическийстиль.Официально-деловойстиль. 

Стилиречиихжанрыиязыковыеособенности. 

Повторениепройденногов5-7классах.Языкикультура. 

Фонетика, графика и орфография. Лексика и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Словообразовательный разбор. Морфология. 

Взаимосвязьязыкаикультуры. 

Даргинский речевой этикет. 
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Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксис.Пунктуация.Культураречи. 

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. 

Знакипрепинаниявконцепредложения. 

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. 

Второстепенныечленыпредложения. Рольвторостепенныхчленовпредложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 
Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения, знаки препинания при приложении. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительныйоборот,знакипрепинанияпринём. 

Умениеиспользоватьвречисогласованныеинесогласованныеопределениякак синонимы. 

Ораторская речь,еёособенности. 

Публичноевыступлениеобисториисвоегокрая. 
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 вразговорной 

речи и языке художественной литературы. 

Синонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Однородные члены предложения. Понятиеоб осложнённом предложении. Понятие 

об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Однородныечлены,связанныесочинительнымисоюзами,ипунктуацияприних. 
Однородныечлены,связанныесочинительнымисоюзами,ипунктуацияприних. 

Обобщающие словаприоднородныхчленахи знаки препинанияприних. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационныйразборпредложениясоднороднымичленами. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонационное выделение 

обращения. Постановка знаков препинания при обращениях. 

Предложениясвводнымисловами,вводные предложения. 
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Интонационноевыделениевводныхсловипредложений. 

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. 

Прямаяикосвеннаяречь.Разделительныеивыделительныезнакипрепинанияв 

предложениях с прямой речью. 

Цитата.Знакипрепинанияприцитировании. Диалог. 

Знаки препинания при диалоге. 

Повторениеисистематизацияпройденногов8 классе. 

Синтаксисиморфология.Синтаксисипунктуация.Синтаксисикультураречи. 

Синтаксисиорфография. 

9 КЛАСС 

Роль даргинского языка в жизни общества. 

Родстводагестанскихязыковсдаргинскимязыком. 

Литературный язык и диалекты. 

Историяизучениядаргинскогоязыка. 

Повторениепройденного в5–8классах. 

Устнаяиписьменнаяречь.Монолог.Диалог.Стилиречи. 

Приёмыработысразличнымиисточникамиинформации. 

Текст как речевое произведение. Тема, мысль текста, микротемы текста. 

Разнообразиетекстов.Анализ текста. 

Типы речи. 

Выборязыковыхсредств.Функциональныеразновидностиязыка. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с однородными 

членами, обособленными членами, обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Видыисредствасинтаксическойсвязи. 

Синтаксиси пунктуация. 

Понятиеосложном предложении. 

Сложныесоюзныеибессоюзныепредложения. 

Разделительныеивыделительныезнакипрепинаниямеждучастямисложногопредложе

ния. Интонация сложного предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятаяиточкасзапятойвбессоюзныхсложныхпредложениях. 
Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени, условия и 

следствия. 

Тиревбессоюзныхсложныхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйразборбессоюзногосложногопредложения. 

Умениепередаватьспомощьюинтонацииразличныесмысловыеотношениямежду частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Умениепользоватьсясинонимическимисоюзнымиибессоюзнымисложными 
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предложениями. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённыепредложенияссоединительнымисоюзами. 

Сложносочинённыепредложенияспротивительнымисоюзами. 

Сложносочинённыепредложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённое предложение и его особенности. 

Синтаксическийипунктуационныйразборсложносочинённого 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 

смысловыхотношениймеждуглавнойипридаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Вопросоклассификациисложноподчинённыхпредложений. 

Виды сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, знаки 

препинания в них. 

Синтаксическийипунктуационныйразборсложноподчинённогопредложения. 
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. 

Повторениеисистематизацияизученного в5–9классах. 

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 «РОДНОЙ 

(ДАРГИНСКИЙ) ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родного (даргинского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

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

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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; 
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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) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе, 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-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоценивать 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) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном(даргинском) 

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

же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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 

численаосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомленияс 
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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; 

умениерассказатьосвоихпланахна будущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

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

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, 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) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками 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) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

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, осознаватьдефицитсобственныхзнанийи 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; 

способностьосознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения 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, находитьпозитивное 

в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания дляобобщенияисравнения,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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

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 формулироватьобобщенияивыводы 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 предположенияоб 

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; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(даргинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи 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; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностейаудитории ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятиерешениягруппой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе 

его реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

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), самомотивациии 

рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё 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; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения другого 
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человека,анализируяречевуюситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 

5 КЛАСС 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся 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; 

передаватьинформациюопрочитанном,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; 
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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;использоватьвречиосновныеорфоэпические,лексические, грамматические 

нормы 

современноголитературногодаргинскогоязыка; 

использоватьприписьмеосновныеорфографические правила; 

использовать нормы даргинского речевого этикета (приветствие, прощание, 

поздравление); 

формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних; 

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 соответствиис 

целью, темой и коммуникативным замыслом; 

различатьразговорный,научный,художественныйстили; 
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 ителепередач, 

придерживаясь норм текста; 

контролировать, оценивать свою речь; находить речевые и грамматическиеошибки, 

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; 

пользоватьсяразнымивидамилексическихсловарей; 

соблюдатьвустнойречииприписьмеправиларечевого этикета; 

распознавать основные признаки текста; 

делитьтекстнакомпозиционно-смысловыечасти (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); 

восстанавливатьдеформированныйтекст; 
осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием образца; 

владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанного 

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; 
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представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; редактировать 

собственныеилисозданныедругимиобучающимися тексты сцелью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста 

– целостность, связность, информативность); 

характеризоватьзвуки; 

делить слова на слоги и правильно их произносить; 

проводитьустноиписьменнофонетическийразборслова; 

владеть умением правильно интонировать, различать основные элементы 

интонации; 

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

правописания слов; 

определятьлексическоезначениеслов; 

употреблятьвречиоднозначныеимногозначныесловавпрямомипереносномзначении; 

распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы; 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов); 

распознаватьисконно-даргинскиеизаимствованныеслова; 

употреблятьвречисловасучётомихлексическойсочетаемости; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать фразеологизмы; 
толковатьзначенияфразеологизмов,заменятьихсинонимамиинейтральнымисловосочетан

иями; 

использоватьвречифразеологическиеоборотысучётомсферыупотребленияи 
ситуации общения; 

распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова; 

находитьчередованиезвуковвморфемахприобразованиисловиизменении; 

определять основные способы словообразования; 

образовыватьсловаспомощьюприставокисуффиксов; 

проводить морфемный анализ слов; 

правильнопроизноситьиупотреблятьсложносокращенныеслова; владеть 
основными понятиями морфологии; 

перечислятьсущественныепризнакисамостоятельныхчастейречи; 
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 существительноекакчастьречиповопросуиобщемузначению; 

определятьегограмматическиепризнаки,синтаксическуюроль;объяснятьего роль в 

речи; 

образовывать и употреблять в речи формы множественного числа имен 

существительных; 

различать и употреблять в речи собственные и нарицательные имена 

существительные; 

распознаватьграмматическиеклассыимёнсуществительных; 

образовыватьпадежнуюформуимёнсуществительных1,2,3склоненияиупотреблять её в 

речи; 

проводитьморфологическийразборимёнсуществительных; 

распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение); 

применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

распознавать простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомпри 
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однородныхчленах,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; 

разграничиватьвпредложенияхобращениеиподлежащее; 

объяснять постановку знаков препинания; 

соблюдать пунктуационные нормы при выборе знаков препинания в предложениях 

соднородными членами, собобщающим словом приоднородныхчленах;собращением, в 

предложенияхспрямойречью, в сложныхпредложениях, состоящихиз частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами. 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся 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); 

выступатьссообщениемналингвистическуютему; 

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

менее 4 реплик; 

устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 

слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 160слов:устно и письменно формулировать темуи главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (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; 

оцениватьсвою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного 

словоупотребления;использоватьтолковыесловари; 

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 речииприписьмеправиларечевогоэтикета; 
анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтипов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; 

использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактикесозданиясобственного 
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текста; 

проводить смысловой анализ текста его композиционных особенностей, 

определятьколичествомикротемиабзацев; 
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; 

представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; 

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; 

соблюдатьвписьменнойречиосновныеправилаорфографииипунктуации; 

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; 

характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиля 

речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров 

(заявление,расписка,словарнаястатья,научноесообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

владетьосновнымипонятиямиморфологии; 

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; 

объяснятьрольприлагательноговречи; 
различать качественные, относительные формы имён прилагательных по значению 

и грамматическим свойствам; 

правильно произноситьи писать падежные окончания имён прилагательных 

единственного и множественного числа; 

группировать именаприлагательные по заданным морфологическим признакам; 

правильнообразовыватьстепенисравнениякачественныхимёнприлагательных; 
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изменятьименаприлагательныепочисламиклассам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имён прилагательных, 

требуемую по контексту и употреблять её в речи; 

соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных,нормыпроизношения имён 

прилагательных; 

проводитьморфологическийразборимёнприлагательных; 
определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени числительного; 

отличатьименачислительныеотсловдругихчастейречи со значением количества; 

правильнопроизноситьиписатьколичественныеидробныечислительные; 

употреблятьихвречивразныхпадежныхформах; 

правильноупотреблятьвречипорядковыеисобирательныечислительные; различать 

разряды имён числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,особенностиупотреблениявнаучных 

текстах, деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

проводитьморфологическийразборимёнчислительных; 

осознавать особенности имени числительного в даргинском языке по сравнению с 

русским языком; 

распознаватьместоимения,определятьихобщееграмматическоезначение; различать 

разряды местоимений; 

склонять местоимения; характеризоватьособенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи; 

группировать местоимения по заданным морфологическим признакам; 

приводитьпримерыличныхместоименийвименительномикосвенныхпадежах; 

различать значение личных местоимений; 

различатьвопросительныеиотносительныеместоимения; 

проводить морфологический разбор местоимений; 

использоватьместоимениявпредложениях,соблюдаянормыправописанияистили 
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; 

определятьпограмматическимпризнакамизначениюглаголынастоящего,прошедшего и 

будущего времени; 

соблюдать нормы правописания глаголов настоящего времени; правильно 

образовывать и писать формы прошедшего времени; 

правильнообразовыватьиписатьформыбудущеговремени; 

использовать в предложениях глаголы, изменяющиеся по числам и классам; 

проводитьчастичныйморфологическийразборглаголов(врамкахизученного). 

7 КЛАСС 

Кконцуобучения в 7классеобучающийся 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); 

выступатьснаучным сообщением; 
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участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 
наоснове жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог- 

сообщение информации; 

устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов; 

пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов 

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

объёмом не менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; 

формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних; 
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 соответствиис 

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; 

соблюдатьприписьмеправиларечевогоэтикета; 

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; 

выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей 

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 менее120 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте; 
передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарассказчика;использовать способы 

информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; 

представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы; 

редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты; 

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; 

владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля; 
характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(втомчислесферу 
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употребления,функции,языковыеособенности); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать, передавать информациюиз 

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; 

определятьспряжениеглагола, спрягатьглаголы; 
распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы; 

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; 

характеризоватьпричастиекакформуглагола; 

определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии; 

проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике; 

составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова; 

конструировать причастные обороты; 

правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом; 

совершенствовать навыки правописания предложений с причастными оборотами; 

определять роль причастия в предложении; 

характеризоватьдеепричастиекакформуглагола; 

определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии; 
образовыватьдеепричастиянастоящего,прошедшегоибудущеговремени; 

уместно использовать деепричастия в речи; 

проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике; 

конструироватьдеепричастныйоборот; 

определятьрольдеепричастиявпредложении; 

выделятьвдеепричастномоборотеосновноеслово,зависимыеотдеепричастия 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; 

определятьмасдар(глагол-существительное)какформуглаголапозначениюи 

грамматическим признакам, устанавливать его синтаксическую роль; 

правильно употреблять масдары в предложениях; 

совершенствоватьправильноенаписаниепадежныхформмасдара; 

распознавать наречия в речи; 

определятьобщееграмматическоезначениенаречий; 

различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразованиянаречий,ихсинтаксических 

свойств, роли в речи; 

проводитьморфологическийразборнаречий; 

даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияот 

самостоятельных частей речи; 
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употреблятьвречипослелогивсочетаниисименамисуществительными, местоимениями в 
различных падежах; 

распознавать типыпослелоговпозначению; 

соблюдатьнормыправописанияпослелогов; 

характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи; 

различатьразрядысоюзовпозначению,построению; 

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; 

характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи; 
различать разряды частиц по значению, объяснять роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; 

пониматьинтонационныеособенностипредложенийс частицами; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; 

соблюдатьнормыправописания частиц; 
проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризоватьмеждометиекакособуюгруппуслов; 

различать группымеждометийпозначению;объяснятьрольмеждометийвречи; 

характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреблениев 

разговорнойречи,вхудожественнойлитературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике; 

соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся 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-популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступатьснаучным 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; 

устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее120 

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); 
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осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис 
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; 

анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличия 

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

законченности; 

указыватьспособыисредствасвязипредложенийвтексте; 
анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловому типу 

речи; 

анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров; 

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 использованиемпроизведений 

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); 

работатьстекстом:создаватьтезисы,конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; 

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

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

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

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложенийв тексте; 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис 

целью, темой и коммуникативным замыслом; 

иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики; 
распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 

распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова: именные, 

глагольные; 

определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 

примыкание; 

применятьнормыпостроениясловосочетаний; 
правильноупотреблятьформузависимогословаприуправленииисогласовании; проводить 

синтаксический анализ словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; 

различатьфункциизнаковпрепинания; 

распознавать предложения по  цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их  интонационные и смысловые особенности, языковые  формы 
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выраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения; 

распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения; 

применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащимисказуемым; 
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; 

пониматьособенностиупотребленияодносоставныхпредложенийвречи; 
характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; 

находитьобобщающиесловаприоднородныхчленах; 

пониматьособенностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчленовразных 

типов; 

применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающим 

словом приоднородныхчленах; 

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 неоднороднымиопределениями; 

простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и вставными конструкциями, междометиями; 

различатьвидыобособленныхчленовпредложения, 

применятьнормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений (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 вводныеивставныеконструкции; 

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(распространённымиинераспространёнными), 
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междометиями; 

пользоватьсявводнымисловамивречидлявыраженияуверенности,различных чувств, 

оценки, привлечения внимания; 

соблюдать постановкузнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 

обращениями, вводными словами, обособленными членами; 

проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложений; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвеннойречью; 
правильно оформлять диалог, цитаты и предложения с прямой речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитатввысказывание; 
применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании; 

соблюдатьпостановкузнаковпрепинания в предложениях спрямойи косвенной речью, 

при цитировании; 

осуществлятьпереводсрусскогонадаргинскийязыктекстов,состоящихиз 

предложений с простой структурой; 

истолковыватьзначениянациональномаркированнойлексики,используясловарь. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

осознавать роль даргинского языка в жизни человека, республики, общества; 

пониматьвнутренниеивнешниефункциидаргинскогоязыкаирассказыватьоних; 

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; 

выступатьснаучным 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); 

устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменееI30 

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 соответствиис 

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; 

подбиратьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста; 

устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи; 

находитьвтекстетиповыефрагменты–описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания; 
прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуили концовке; 

выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров; 
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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 этотобъём 

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; 

представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; 

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 собственныеилисозданныедругимиобучающимися тексты сцелью 

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; 

пониматьособенности 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; 

составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат; 
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение; 
выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

распознаватьиразличатьединицыязыка(сложносочинённые, 
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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; 

пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи; 

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 сложноподчинённыепредложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения; 

различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова; 
различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения, выявлять сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

(определительной, изъяснительной и обстоятельственной); 

пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийи 

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; 

различатьвидыбессоюзныхсложныхпредложений; 

правильноупотреблятьбессоюзныесложныепредложениявречи; 

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. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«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 

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 включаетпроизведения 

даргинского фольклора и литературы, произведения литератур народов Республики 

Дагестан, краткие обзоры жизни и творчества писателей, материалы потеории и истории 

даргинской литературы. 

Содержаниепрограммыпородной(даргинской)литературевыстроенос 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 литературапо 

периодам (литература XVII – XVIII веков, литература XIX века, литература XX века, 

современная литература), теория литературы. 

Изучениеродной(даргинской)литературынаправленонадостижениеследующих 

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 

текстовдаргинскойлитературы,эстетическойвосприимчивостикпроизведениям 
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литературы народов Республики Дагестан, развитие устной и письменной речи на родном 
(даргинском) языке. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (даргинской) 

литературы – 153 часа: 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 – 17 часов (0,5 часов в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ДАРГИНСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Введение.Понятиеобустномнародномтворчестве.Даргинскиенародныесказки. 

«Бухънажиталатавба»(«Обещаниестарогокота»).«Урхьулаурчи»(«Морскойконь»). 

«Рурсилаг1якьлу»(«Мудрая дочь»). 

Малыежанры.Пословицы,поговорки,загадки. 

Теориялитературы.Понятиеобустныхнародныхсказках.Пословицы.Поговорки. 

Загадки. Скороговорки. 

Литературнаясказка. 

Магомед-Расул.Сказка«Бяжукхухулабебк1а»(«Смертьбаба-яги»). Р. 

Багомедов «Кьасум вас инка» («Касум и медведь»). 

М. Магомедов «Хала нешлакьани» («Бабушкин сундук»). 

А.Абу-Бакар«Умц1адлибургид»(«Ктоищет,тотнайдёт»). Г. 

Цадаса «Пилраимиалара» («Слон и Муравей»). 

С.Рабаданов«Змея,котораялюбитьвысоту»,«Хвастун». 

96.6.3. ЛитератураXIXвека. 
МунгиГIяхIад «Пях1ли буабишдунъя» («Пусть сгинет этот мир»). 

К.СягIид«Ляг1нат»(«Проклятие»),«Далайадалай»(«Спойпевец»). 

96.6.4.ЛитературапервойполовиныXXвека. 

А.Иминагаев«Мажлисламискинталашикаят»(«МольбабедныхизМажалиса»). 

С.Стальский«Талих1чертибурх1ничех1едаиранушани»(«Счастьяневидели 

мы»).  

С.АбдуллаевДуц1рум»(«Лето»). 

Р.Рашидов«Далайчилабебк1а»(«Смертьпевца»). 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

М-С.Яхъяев«Салават»(«Салават»). 

Р.Рашидов«Хъяганагличиладалай»(«Песняомальчике»),«Дилаулкалажагьти» 

(«Молодёжь моей Родины»), «Нушалашилизи буг1ярдеш бак1иб» («К нам зимапришла»). 

М.Гамидов«Ник1ааршикьянаби»(«Маленькиекосари»). 

Н.Юсупов«Х1елусисолдатличилабаллада»(«Балладаонеизвестномсолдате»). 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«Дубурланталаг1ядат»(«Обычайгорцев»). С. 

Рабаданов «Ах1ерси неш» («Дорогая мама»). 

Г-М. Юсупов«Телевизор». 

Теория литературы. Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,адресат, 

читатель. 

А.Жафаров«Дуклумаргъармука»(«Крылатыйбраконьер»). Теория 

литературы. Понятие о повести. 

Р.Багомедов«Къиргъу»(«Журавль»). 

Х. Наврузов «Мукьара» («Ягненок»). 
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З.Зулпукаров«Бурямлизиб»(«Вбурю»). 

Х.Алиев«Дуц1румлабарх1ехъуни»(«Летниевечера»). А. 

Абдулманапова «Г1ебшни» («Осень»). 

 

6 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Введение.Легенды.«Каменныймальчик»(«Къаркъаладурх1я»). 

Лиро-эпические песни: «Песня о герое Муртазали», «Алибек Багатыров», «Далгат 

Абдулгамидов», «Муса Карабудагов», «Султанахмед младший». 

Теориялитературы.Гипербола.Олицетворение. Антитеза. 

Литературныесказки 

С.Абдуллаев«Г1ялисултайсекьяйдачебласасиба?»(«КакАлисултандолгвзял»). Теория 

литературы. Художественный образ. Сатира, юмор, ирония. 

А.Абу-Бакар«Нешлабебк1а»(«Смертьматери»). 

Теориялитературы.ХудожественныйобразОписание. Повествование. 

ДаргинскаяидагестанскаялитератураXIXвека. 

О.Батырай«Гъабзадешличиладалуйти(«Песниогерое»). 

И. Казак.«Сибирлизибадкагъар»(«ПисьмоизСибири»),«Аскар-Тау»,«Талих1» 

(«Судьба»). 

А.Иминагаев«Ялчилаг1ямру»(«Жизньрабочего»). С. 

Стальский «Судьяби» («Судьи»), «Старшина». 

ДаргинскаяидагестанскаялитературапервойполовиныXXвека. 

C.Абдуллаев«Мусахъай»(«Мусакай»). 

Э.КапиевФронтовыеочерки«КараКараев»,«Талисман». Р. 

Гамзатов «Маша», «Къургъи» («Журавли»). 

И.Гасанов«Сталинградлаурши»(«СынСталинграда»). 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

М.Шамхалов«Дубуртазиргуръала»(«Шумновгорах»). 

Магомед-Расул «Чамкур» (отрывок из повести). 

Р.Нуров«Дубурлахъубзурас»(«Крестьянам»). 

С.Рабаданов«Хъубзураладалай»(«Песня крестьянина»). 

Г-Б.Багандов«АзихълачебяхIдешлисахълидезнадучIанти»(«Песняпахаря»), 

«АхъдираратхIеблизир»(«Веснойподнимутся»). 

У.Шапиева«АкIубсибархIи»(«Деньрождения»). Р. 

Рашидов «Нешлис» («Маме»). 

А.Гъази«Чинаукьясра»(«Кудабынишёл»). 

ХIябибГIялиев«УхънаКьадилавацIа»(«ЛесстарикаКади»). Р. 

Адамадзиев «Ургуба» («Поле»). 

ХI.Кьурбанов«Ванза»(«Земля»). 

А.Абдулманапова«Х1еб»(«Весна»). 

 

7 КЛАСС 

Устное народное творчество. 
Введение.Лиро-эпическиепесни. 

Литература XIX века. 

О. Батырай.Жизньитворчествопоэта.Циклстихов«Дигайличиладалуйти» («Песня о 

любви»). 

ХадижаАбдуллаева.Жизньитворчествопоэтессы.Стихи«Дигайладалуйти»(«Песни о 

любви»). 

СукурКурбан«МаслисрицайМеседу»(«ПроданнаяМеседу»),«Маслиссунескараркьиб» 

(«Из-за калыма засватал»). 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Р. Нуров«ХIябалдус»(«Три года»). 

АзизИминагаев«Судьяби»(«Судьи»), «Супни». 
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А.Магомедов«Сен-сенхIербирулринушаладудешуни?»(«Какжилинашиотцы»). А. 
Гъафуров «ДилагIямру» («Моя жизнь»). 

Теориялитературы.Роман,композиция,кульминация. 

М.Хуршилов«Сулахъбикьрисаби»(«Сулаксвидетель»). Теория 

литературы. Роман. Композиция романа. 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 
С.Абдуллаев«ВислаличирадОдерличи»(«ОтВысладоОдера»). 

Теория литературы. Очерк, публицистика. 

Б.Митаров«Багьахъираягьалмагъунази»(«Сообщитемоимдрузьям»). У. 

Шапиева «Ну рирхулра» («Я верю»). 

А.Саидов«ДяхIилакьапIни»(«Снежныешапки»). С. 

Рабаданов «Мусибатлаахир» («Конец света»). 

Х. Алиев «ИлдалагъабзадешраадамдешрахъумхIерту» «Духъянти дуги-хIери» 

бикIусироманнизибад («О его геройстве не забудут» отрывок из романа «Бесконечные дни 

и ночи»). 

А.Гази«БегIладурхъаси»(«Самоедорогое»). Г-

Б. Багандов «Кьисмат» («Судьба»). 

Р.Рашидов«Вахъубзар, узихъубзар»(«Крестьянин,эй,крестьянин»). ГI. 

Абу-Бакар «Синка мяхIкамбарая» («Берегите медведя»). 

Теориялитературы.Литературныйгерой. 

МяхIяммад-Расул«Черрерхи,неш(«Прости,мама»). 

Г.Рабаданов«Батирай-гIяхIладли…»(«ВгостяхуБатырая…»). 

8 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Введение. Взаимосвязь фольклора и литературы. Фольклорная образность в 

литературных произведениях. Возникновение и развитие литературных форм. 

Художественная речь. 

ЛитератураXIXвека. 

ОмарлаБатырай. Данные о жизни и творчестве. Поэма «Арх1я» («Путешествие»), 

Стихотворение «Сунечиладалуйти» («Песни о себе»). 

Мунги Ахмед. Данныео жизни итворчестве. Стихотворение«Далуйти»(«Песни»). 

ЗияутдинКади.Данныеожизниитворчестве.Стихи«Гьалмагъличикагъар» 

(«Письмодругу»),«Урх1лагъайличих1ермарик1уд»(«Насловалюдейнеобращай 

внимание»). 

КалукМирза.Данныеожизниитворчестве.Стихотворение«Ханнисжаваб» («Ответ хану»). 

АлигаджиизИнхо.Стихотворение«Гьалмагъдешличила»(«Продружбу»). 
ЕтимЭмин.Данныеожизниитворчестве.«Убк1усиЭминнагъай»(«Слова умирающего 

Эмина»), «Чис се лайикьли?». («Кому что подойдёт?»). 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Абдулагаджи.Данныеожизниитворчестве.Стихотворение«Нах1аг1ях1ли калъин дару 

Дагъистан» («Прощай, Дагестан»). 

Р.Нуров.Жизньитворчество.Пьеса«Зулму»(«Насилие»). 

Теориялитературы.Драмакакродижанр,еёособенности. 

А. Иминагаев. Данные о жизни и творчестве. Стихотворение 
«Хулигандешличилазигаръала» («Недовольство хулиганам»), «Сахълира» («На страже»). 

Адам Муртазаалиев.Данныеожизниитворчестве.Поэма«Тамаралавава» («Тамарин 

цветок»). 

Б. Магомедов.Данныеожизниитворчестве.Стихотворение«Диаллижяг1ял дявти» («Если 

завтра будет война»). 

К. Магомедов.Данныеожизниитворчестве.Стихотворение«Сулахъх1ерк1» («Река 

Сулак»). 

С.Абдуллаев«Ухъначибшадибгьуни»(«Вгостяхустарика»). 
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М. Мусаев. Стихотворение Данные о жизни и творчестве. «Дагъистан» 
(«Дагестан»). 

З.Зулпукаров«ДагъистаАрслан»(«Лев Дагестана»). 

Р.Омаров.Данныеожизниитворчестве.Повесть«Шандан»(«Сталь»). Р. 

Рашидов «ДилаВатIан» («Моя Родина»). 

Р.Багоммадов.Данныеожизниитворчестве.Рассказ«Зулум»(«Зулум»). 

А.Кадибагоммаев.Данныеожизниитворчестве.Рассказ«Жайран»(«Лань»). А. 
Гази «Насаблисахир» («Конец судьбе»). 

И. Гасанов.Данныеожизниитворчестве.Рассказ«Г1имраннаделхъ»(«Танец 

Имрана»). 

Г.Юсупов.Данныеожизниитворчестве.Рассказ«Нургъби»(«Слезы»). М. 

Чаринов «ДудешлаВатIан» («Родина отца»). 

А. Салаватов.Данныеожизниитворчестве.Стихотворение«Ц1уръадурх1яла дард» 

(«Сиротская доля»). 

 

9 КЛАСС 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

Введение.Рольхудожественнойлитературывдуховнойжизничеловека. 
С. Абдуллаев.Жизньитворчество.Очерк«Моздокламякьлаб»(«ВблизиотМоздока»). 

У.Шапиева«Цаибсихъарбаркь»(«Первое задание»). 

ЮХаппалаев.Жизньитворчество.Стихотворение«Нудубурлансайра»(«Я горец»). 

М.Гамидов.Жизньитворчество.Поэма«Ханикъада»(«Ущелье»). ГI. 

Абу-Бакар «Даргаларурсби» («Даргинские девушки»). 

Теориялитературы.Повесть.Лирическаяповесть. 

С. Рабаданов. «Дагъистайс» («Дагестану»), «НешлауркIи» («Сердце матери»). 
Теориялитературы.Основыстихосложения.Стихотворныйметр,размер,ритм, 

рифма. 

Магомед-Расул«МекълисгIергъи»(«Послесвадьбы»). 

Р. Гамзатов.Жизньитворчество.«ДилаДагъистан»(«МойДагестан»)«Нешла мез» 

(«Родной язык»). 

Г-Б.Багандов.Жизньитворчество.Поэма«Гъаршладалай»(«Песня пахаря»). 

Х. Алиев.Жизньитворчество.«Кьац1личилабурала»(«Сказаниеохлебе»).Тема 

труда. 

АмирГази.Жизньитворчество.Сонета«Урк1иламакьамти».Лирическаяпоэма 

(Сонета). 

Теориялитературы. Понятиеосонете. 

Х. Авшалумов «ГIямултар-духулШими-Дербенди» («Хитро-умный Шими- 

Дербенди»). 

И.Гусейнов«Къаркъуби»(«Камни»). 

Современнаялитература. 

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 «ВанзалихъумхIерту» («Земля не забудет»). 

М-Ш.Исаев«Мардешлиссабишдеза»(«Гимнверности»). 

А. Абдулманапова. Жизнь и творчество «Алхунти игитунас» («Погибшим 

героям»). 

И.Ибрагимов «Дец1урх1лацун х1ебирар»(«Чужоегорене бывает»). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ 

(ДАРГИНСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕ ЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родной (даргинской) литературы на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, 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) патриотическоговоспитания: 

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-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

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

поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода иответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

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

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательскогоопыта,ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановкана 
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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) трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле 

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) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения 

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) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с использованием изученных исамостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
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, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 
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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 опытуи 

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; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения 

и ихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт,восприниматьстрессовую 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родной (даргинской) литературы на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

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; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

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: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературном 

образовании; 



159  

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 формулироватьобобщенияивыводы 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 
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 точкузрения) 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 

особенностейаудитории ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты 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); 
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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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
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; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё 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 иизменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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 

участниковвзаимодействия), 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 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся 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. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в6классеобучающийсянаучится: 

понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать родное 

слово вегоэстетическойфункции, рольизобразительно-выразительныхязыковыхсредств 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. 

7 КЛАСС 

Кконцуобучения в7классеобучающийся научится: 
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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; 

анализироватьлитературноепроизведение:определятьегопринадлежностьк 

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 

содержанияпроизведения(элементы анализа),использоватьлитературоведческиепонятия 

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. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся 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 

содержанияпроизведения(элементы анализа),использоватьлитературоведческиепонятия 

для характеристики (анализа) текста; 

выявлять особенности отображения духовно-нравственных ценностей родной 

(даргинской) литературы и культуры в литературных произведениях, сопоставлять темы, 

идеи, сюжеты, героев 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. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

понимать родную литературу как явление национальной культуры, средство 

сохраненияипередачинравственныхценностейитрадиций,осознаватьзначимость 
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чтениядляличногоразвития; 
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; 

самостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу,пользоватьсясправочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составлять 
самостоятельно краткую аннотацию к прочитанному; 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять план текста, работать сразными 

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. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ 

(КУМЫКСКИЙ) ЯЗЫК» 

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

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

программа по родному (кумыкскому) языку, родной (кумыкский) язык, кумыкский язык) 

разработанадляобучающихся, владеющихи (или) слабо владеющихродным(кумыкским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (кумыкскому) языку. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родному (кумыкскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Обучение кумыкскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Всодержаниипрограммыпо родному(кумыкскому) языкувыделяются следующие 

содержательныелинии:«Общиесведенияоязыке»,«Языкиречь»,«Языкикультура», 

«Текст»,«Системаязыка»,«Функциональныеразновидностиязыка». 
Изучениеродного(кумыкского)языканаправленонадостижениеследующих 

целей: 

совершенствованиевидовречевойдеятельности,коммуникативныхуменийи 

культурыречинакумыкском языке; 

расширение знаний о специфике кумыкского языка, основных языковых 
единицахв соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российскойгражданскойидентичностивполикультурномобществе. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияродного(кумыкского)языка,– 

153часов:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7 

классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю),в9классе–17 часов (0,5 часов в 
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неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КУМЫКСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке.Языки речь. 

Языккаксредствообщениямеждулюдьми. 

Языкичеловек.Роднойязык–основасуществованиянарода. Речь 

устная и письменная. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Научный,художественный,разговорныйстилиречи. 

Повторениеизученногонауровненачальногообщего образования. 

Составслова.Имясуществительное.Имяприлагательное.Глагол. 

Системаязыка. 

Синтаксисипунктуация. 

Словосочетание.Главноеизависимоесловавсловосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Тексткакединицасинтаксиса.Видытекста. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

повелительные. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. 
Главныечленыпредложения:подлежащее,сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: прямое и косвенное дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Распространённыеинераспространённыепредложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. Знаки 

препинанияв предложениях с однородными членами. 

Синтаксическийразборсловосочетанияипредложения. 

Обращение,знакипрепинаниявпредложенияхсобращением. 

Сложное предложение.Наличиедвухиболееграмматическихосновкак признак сложного 
предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Прямаяречь.Знакипрепинанияприпрямойречи.Диалог.Знакипрепинания. Фонетика. 

Графика. Орфография. 

Фонетикакакразделнаукиоязыке.Гласныеисогласныезвуки.Закон гармонии гласных в 

кумыкском языке. 

Классификациясогласныхзвуков.Звонкиеиглухиесогласныезвуки.Твёрдыеи мягкие 

согласные. 

Звукиибуквы. 

Соотношение звука и буквы. Алфавит кумыкского языка. Употребление букв е, ё, 

ю, я. Употребление букв ъ и ь. 

Слогиударение. 

Словообразование.Орфография. 

Кореньиоснова.Понятиеословообразованииисловоизменении.Аффиксы: 

словообразующие и словоизменительные. 

Основныеспособыобразованиясловвкумыкскомязыке.Образованиесловпри помощи 

аффиксов. Однокоренные слова. 

Основныеразличиявстроениисловвкумыкскомирусскомязыках. Правописание 

корней, основ и аффиксов. 

Удвоенныесогласные. 

Перенос слов. 

Лексикаифразеология. 
Лексическоезначениеслова.Однозначныеимногозначныеслова.Прямоеи переносное 

значения слова. Синонимы, антонимы и омонимы. 
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Фразеологизмы. 

Морфология. 

Системачастейречивкумыкскомязыке. 

Существительное. Собственные и нарицательные существительные. Роль 

существительного в предложении. Существительное в функции обращения. 

Прилагательное,егоморфологическиеисинтаксическиепризнаки. Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Временныеформыглагола. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение.Повествовательное,вопросительноеипобудительноепредложения. 

Восклицательноепредложение. 
Главные члены предложения. Распространённое и нераспространённое 

предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство. 

Предложения с обращениями. 

Понятиеосложномпредложении. 

Прямая речь. 

Диалог. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке.Языки речь. 

Языккаксредствообщениямеждулюдьми. 

Кумыкский язык – один из государственных языков Республики Дагестан и 

языкмежэтнического общения. Понятие о литературном языке. 

Устнаяиписьменнаяречь.Речьдиалогическаяимонологическая.Монолог,видымонолога 

(повествование, описание, рассуждение). Диалог, виды диалога (диалог- побуждение, 

диалог-обмен мнениями). 

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-деловойстиль.Заявление.Расписка. 

Системаязыка. 

Лексикаифразеология. 

Лексика. Значение слова. Родственные слова. Профессиональная лексика. 

Диалектнаялексика.Заимствованныеслова.Устаревшиеслова.Новыеслова. 

Фразеологизмы. 

Словообразование.Орфография. 

Способы образования слов. Сложные слова. Правописание сложных слов. 

Морфемныйисловообразовательныйанализ. Существительноекакчастьречи. Изменение 

имён существительных по падежам и числам. Форма принадлежности имён 

существительных. Число притяжательных существительных. Изменение притяжательных 

существительных по падежам. Падежи существительных и их значения. Правописание 

суффиксов падежных форм существительных. Сказуемостная форма существительных. 

Правописание существительных с частицами да (де), чы (чи, чу, чю). 

Морфология. 

Имя прилагательное. Значение и грамматические признаки прилагательного. 

Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Образование прилагательных. Правописание прилагательных. Синтаксическая функция 

прилагательных. 

Имя числительное. Значение и грамматические признаки прилагательного.Простые 

и сложные числительные. Семантические разряды числительных: количественные, 

приблизительные, порядковые, разделительные, собирательные и дробные числительные. 

Изменение числительных по падежам. Правописание числительных. Синтаксическая 
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функция числительных. 

Местоимение. Значение и употребление в речи. Разряды местоимений. Изменение 

местоименийпопадежамичислам.Правописание местоимений. Синтаксическая функция 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Начальная форма глагола. Изменение 

глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время (умение 

различать по вопросам). Изменение глаголов по лицам, числам. Утвердительная и 

отрицательная формы глаголов настоящего, прошедшего, будущего времён. 

Языкикультура. 

Особенностикумыкскогоэтикетапосравнениюсрусским. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке.Языки речь. 

Языккаксредствообщениямеждулюдьми. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в 

кумыкском языке на современном этапе его развития. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Формы функционирования современного кумыкского языка: литературный язык, 

наречия, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности. 

Текст. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. Создание 

собственных текстов. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Публицистическийстиль:сфераприменения(массоваякоммуникация), 

Основныежанрыпублицистическогостиля(выступление,статья,интервью, 

очерк). 

Системаязыка. 

Морфология. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам. Употребление личных аффиксов. 

Переходные и непереходные глаголы. Залоги глагола. Наклонения глагола.Повелительное 

наклонение. Желательное наклонение. Условное наклонение. Глаголы изъявительного 

наклонения. Время, лицо, число глагола. 

Утвердительная и отрицательная формы глаголов настоящего, прошедшего, 

будущего времён. Форма возможности-невозможности действия разных времён глаголов. 

Образованиеглаголов. 

Неопределённаяформаглагола. 
Причастие. Понятие о причастии. Глагольные и именные признаки причастия. 

Образование времён причастий в кумыкском языке. Использование причастий в функции 

имён существительных. Изменение причастий по падежам. Правописание причастий. 

Имя действия. Разновидности имён действий в кумыкском языке. Изменение имён 

действия по падежам. Способы образования имён действия. Глагольные и именные 

признаки имён действия. Синтаксическая функция имён действия 

Деепричастие. Грамматические признаки деепричастия. Глагольные и наречные 

признаки деепричастия. Образование деепричастий. их правописание. Деепричастный 

оборот. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Составные и вспомогательные глаголы. Типы вспомогательных глаголов. 

Образование и изменение вспомогательных глаголов. Правописание вспомогательных 

глаголов экен и эди. 

Составные глаголы, их образование и особенности изменения. Правописание 

составных глаголов. Синтаксические функции составных глаголов. 

Наречие. Понятие о наречии. Семантические разряды наречий. Образование 

наречий. Аффиксы, образующие наречия. Типы наречий по структуре. Правописание 

наречий. Синтаксическая функция наречий. 
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Подражательныеслова. Подражательныесловакак особенность кумыкского языка. 

Послелогкакслужебнаячастьречи.Значениеирольпослелоговвпредложении. 

Слова,выступающиевролипослелоговидругихчастейречи.Правописаниепослелогов. 

Служебныеимена. 

Союзкакслужебнаячастьречи. 
Значение и роль союзов в предложении. Виды союзов: сочинительные, 

подчинительные. Знаки препинания в предложениях с союзами. Интонация предложенийс 

союзами 

Частицакакслужебнаячастьречи.Значениеирольчастиц. Частицы, 

выражающие вопрос, отрицание. 

Правописание частиц. 

Модальные слова как часть речи. Синтаксическая функция модальных слов 

Междометие.Функциимеждометийвкумыкскомязыке.Интонацияизнаки 

препинаниявмеждометиях.Правописаниемеждометий. 

Слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-этические и 

эстетические представления кумыкского народа. Праздники, обычаи и традиции 

кумыкского народа. 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке.Языки речь. 

Язык как средство общения между людьми. 

Кумыкскийязыккакодинизтюркскихязыков. Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 

рассуждение). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Системаязыка. 

Синтаксисипунктуация. 

Синтаксискакразделнаукиоязыке.Основныеединицысинтаксиса. 
Словосочетание. Строение и значение словосочетания. Типы связи главного и 

зависимого слова в словосочетании. Грамматическое значение словосочетания. Разбор 

словосочетания. 

Строениеи структура текста. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Типы предложений по цели высказывания. 

Двусоставноепредложение. Главныечленыпредложения. 

Подлежащее.Сказуемое.Простоеглагольноесказуемое.Составноесказуемое. 

Тире междуподлежащимисказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Распространённоеинераспространённое предложение. 

Дополнение. Типы дополнения. Определение. Обстоятельство. Типыобстоятельств. 

Односоставное предложение. Именное односоставное предложение. Определённо- 

личное предложение, неопределённо-личное предложение. Обобщённо-личное 

предложение. Безличное предложение. 

Полноеинеполноепредложение. 

Простое осложнённое предложение. Предложение, осложнённое однородными 

членами. Союзы при однородных членах предложения. Знаки препинания приоднородных 

членах предложения. 

Предложения,осложнённыеобособленнымичленами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения. Вводные 

слова. Междометия. 

Употреблениесловдюр, тюгюл, знакипрепинанияприэтихсловах. 
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9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке.Языки речь. 

Языккаксредствообщениямеждулюдьми. 

Рольязыкавжизниобщества.Языккакразвивающеесяявление.Обогащениеи развитие 

кумыкского языка при помощи русского языка. 

Ролькумыкскогоязыкавразвитиинациональнойкультуры.Краткиесведенияо 

лингвистах-кумыковедах. 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая (повторение). 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки(обобщение). 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 

рассуждение) (обобщение). 

Системаязыка. 

Синтаксис. 

Строениесложногопредложения.Союзныеибессоюзныесложныепредложения. 

Сложносочинённое предложение. Сложносочинённые предложения с 

соединительной, противительной и разделительной связью. 

Знакипрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённое предложение. Главная и придаточная части 
сложноподчинённогопредложения.Сложноподчинённоепредложениеспридаточной 

изъяснительной частью. Сложноподчинённое предложение с придаточной 

дополнительной частью. Сложноподчинённое предложение с придаточной 

определительной частью. Сложноподчинённое предложение с придаточной 

обстоятельственной частью. Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Прямаяикосвеннаяречь.Цитата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ 

(КУМЫКСКИЙ) ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родного (кумыкского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на родном (кумыкском) языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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 (кумыкском) 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) патриотическоговоспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (кумыкского) языка в жизни 

народа, проявление интереса к познанию родного (кумыкского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к 

родному (ому) 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-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоценивать 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) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

опираясьнапримерыизлитературныхпроизведений, написанныхнародном (кумыкском) 

языке, сформированность навыков рефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого же 

права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к 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; 

умениерассказатьосвоихпланахна будущее; 

7) экологическоговоспитания: 



170  

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) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками 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) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах, 

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 собственныхзнаний 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; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения 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, находитьпозитивное 

в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родного (кумыкского) 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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания дляобобщенияисравнения,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; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

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 формулироватьобобщенияивыводы 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 предположенияоб 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
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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 

(кумыкском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи 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; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе 
его реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
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), самомотивациии 
рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьплан 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; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения другого 

человека,анализируяречевуюситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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 

 

5 КЛАССЫ 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 

различатьусловияупотреблениябуквъиь; 

выделятьвсловезвукиречи,даватьимфонетическуюхарактеристику; различать 

ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощённой транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

делить слованаслогииправильноихпроизносить,определять количество слогов в 

слове, определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

проводитьфонетическийиорфоэпическийанализ слова; 

иметь представление об особенностях произношения и правописания 

специфических звуков и букв кумыкского языка (гъ, гь, ж, в, нг, къ); 

пользоватьсяорфографическим словарём кумыкского языка,находитьорфограммы в 

словах, устно объяснять выбор написания тех или иных орфограмм, самостоятельно 

подбирать слова на изученные правила; 

иметь представление о правилах переноса слов с одной строки на другую строку, 

правописании слов с удвоенными согласными; 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов), 

пользоваться словарями для определения и уточнения лексического значения слов и 

фразеологизмов, распределять слова на тематические группы, употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением, различать прямое и переносное значение слов, 

отличать омонимы от многозначных слов, подбирать синонимы и антонимы, выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово, находить в тексте 

выразительные приёмы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

владеть наиболее употребительными оборотами кумыкского речевого этикета; 

использоватьсинонимыкаксредствосвязипредложенийвтекстеикаксредство 
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устранения неоправданного повтора, распознавать лексические средства выразительности 

и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова, делить 

слова на морфемы (корень, основа, суффикс) на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова, различать словообразование и словоизменение, 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов, проводить морфемный анализ слова; 

различать знаменательныеи служебные части речи, иметь представлениеобобщих 

грамматических значениях знаменательных частей речи; 

определять синтаксические функции существительных, прилагательных иглаголов; 

различать собственныеинарицательныесуществительные, иметьпредставлениеоб их 

правописании, особенностях существительного в роли обращения; 

изменятьчастиречи,распознаватьихвтексте; 
различать положительную и отрицательную формы глаголов, переходные и 

непереходные глаголы, иметь представление об особенностях образования иупотребления 

временных форм глагола, выделять словосочетания в предложении, определять в 

нихглавноеизависимоеслова, составлять схемы словосочетанийизученных видов и 

конструировать словосочетания по заданной схеме; 

выделять основы предложений с двумя главными членами, конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, расставлять знаки препинания в конце предложений, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложения; 

находить главные и второстепенные члены предложения, определять 

распространённое и нераспространённое предложения, составлять простые и сложные 

предложения изученных видов, распознавать предложения, осложнённые однородными 

членами, обращениями, вводными словами, находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; 

владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать при письме специальные графические 

обозначения; 

самостоятельноподбиратьпримерынаизученноепунктуационноеправило. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в6классеобучающийся научится: 
различать основные единицы языка и их признаки, проводить различные виды их 

анализа; 

применятьнапрактикезнанияонормахкумыкскоголитературногоязыкаи речевого этикета; 

воспроизводить текст c заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построениятекста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 

пониматьособенностисловакакединицылексическогоиграмматическогоуровня 

языка; 

характеризоватьсловасточкизрениясферыупотребленияистилистической 

окраски, осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со 

значением и сферой общения; 

распознавать фразеологические единицы и обороты по их признакам, различать 

свободные сочетания слов и фразеологизмы, уместно использовать фразеологические 
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обороты в речи; 

осознавать роль морфем в словообразовании, различать морфемы и их 

фонетические варианты, делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с использованием его морфемного состава; 

анализироватьсловообразовательнуюструктуруслова,выделяя исходную основуи 

словообразующую морфему, различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи, составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов, характеризовать словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

иметь представление об особенностях правописания сложных 

слов;осуществлятьустныйиписьменныйморфемныйисловообразовательныйанали
з; 

выделять особенности грамматического значения слова в сравнении с лексическим 

значением; 

распознаватьизученныесамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы; 

анализироватьихарактеризоватьобщекатегориальноезначение,морфологическиепризнак

и имени существительного, его синтаксическую роль, распознавать существительные, 

имеющиеформупринадлежности, склонятьихпопадежам,определять, число, падеж имён 

существительных; 

иметь представление о значениях падежей, определять сказуемостную форму 

существительного, образовывать вопросительную форму имени существительного; 

иметь представление о правилах правописания существительных с частицами (да, 

де, -чы, -чи, -чу, -чю), об особенностях образования существительных; 

группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам, 

правильно употреблять в речи синонимичные имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста; 

иметь представление об особенностях образования прилагательных, 

существительных, определять их синтаксическую роль; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, различать качественные и относительные 

прилагательные, образовывать сравнительную формуимён прилагательных, использовать 

в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов, 

наблюдать за особенностями использования имён прилагательных в изучаемых текстах; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имён числительных 

разных разрядов, отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества, распознавать количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные,приводитьпримеры, правильноизменятьпопадежамсложныеисоставные 

имена числительные и употреблять их в речи, группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоименийразныхразрядов, определятьихсинтаксическую 

роль, сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи, распознавать 

личные, указательные, вопросительные, определительные, отрицательные, 

притяжательные, относительные, неопределённые местоимения, приводить 

соответствующие примеры, правильно изменять по падежам местоимения разных 

разрядов, группировать местоимения по заданным морфологическим признакам, 

употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке этическими нормами; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию, определять неопределённую, 

положительную и отрицательную формы глагола, соотносить их с личными формами 

глагола, разграничивать переходные и непереходные глаголы, иметь представление об 
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образовании временных форм глагола, разграничивать переходные и непереходные 

глаголы, иметь представление о функции аффикса -ма, -ме, группировать глаголы по 

заданным морфологическим признакам, правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, использовать в речи разные временные формы 

глагола, соблюдать соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте; 

проводитьморфологическийанализизученныхчастейречи. 

7 КЛАСС 

Кконцуобучения в7классеобучающийсянаучится: 
распознавать глаголы по общему лексическому значению, ставить глагол в 

неопределённой форме, называть особенности данной формы, образовывать временные 

формы от неопределённой формы глагола; изменять глаголы по лицам и числам в 

настоящем, прошедшем и будущем времени, различать переходные и непереходные 

глаголы по их признакам, иметь представление об особенностях образования залоговых 

форм глагола и их значениях, об особенностях употребления глаголов в изъявительном, 

условном, повелительном наклонениях, образовывать от неопределённой формы разные 

формынаклоненийглаголов,грамотнописатьразличныеформыглаголов,иметьпредставление 

обособенностяхобразованияглаголов; 

характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия; иметь представление об особенностях склонения 

причастий и их употреблении вместо имён существительных, отличать причастие от 

личных глаголов; иметь представление о временных формах причастия, об особенностях 

причастия как части речи, расставлять знаки препинания в предложениях, осложнённых 

причастным оборотом, определять синтаксическую роль причастия в предложении, 

образовывать причастия от разных форм глаголов, находить причастия разных форм в 

тексте, характеризовать причастие по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли, правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами и 

расставлять знакипрепинания, выполнятьустныйиписьменный морфологический разбор 

причастий; 

характеризовать именные формы глагола по их морфологическим признакам и 

синтаксической роли, находить разные именные формы глагола в тексте, изменять 

именные формы глагола по падежам; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия, характеризовать деепричастия как 

самостоятельную часть речи, выделять деепричастные обороты, распознавать разные 

формы деепричастий, образовывать деепричастия определённого вида, выделяясуффиксы, 

характеризовать деепричастие по его морфологическим и синтаксическим признакам; 

характеризовать особенности вспомогательных глаголов, их типы, способы 

образования и особенности изменения, иметь представление о правописании 

вспомогательных глаголов (эди и экен); 

иметь представление об особенностях образования и изменения сложных слов, 

правописании сложных глаголов и их синтаксических функций; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия, рассуждать об оправданности употребления 

наречий с точки зрения норм литературного языка и функции наречий, распознавать 

наречия разных семантических разрядов, характеризовать наречие по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия, применять правила правописания служебных частей речи; 

различать слова, выполняющие функции послелогов и знаменательных частейречи, 

находить послелоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

распознаватьслужебныеимена; 
распознавать союзы, их типы, функции и понимать их роль в предложении, 

распознавать слова булан, бир, да, де, выполняющие функцию союзов; 
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характеризовать частицу как служебную часть речи, отличать частицы от союзов и 

падежных суффиксов; 

распознаватьмеждометия,ихтипыифункции; 

расставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсмеждометиямииихинтонировать. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

давать характеристику словосочетания как синтаксической единицы, выделять 

главное и зависимое слова, определять типы словосочетаний по частеречной 

принадлежности главного слова, определять вид синтаксической связи между 

компонентами словосочетания; называть грамматическое значение словосочетания, 

правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении, 

использовать в речи синонимические конструкции словосочетаний, характеризовать 

различительные признаки между словосочетанием и предложением; 

иметь представление об особенностях строения предложения, типах предложений 

поцеливысказывания,использоватьпредложенияразличныепоцеливысказыванияи 

эмоциональной окраске, использовать в речи побудительные, вопросительные и 

восклицательные предложения, правильно интонировать их, выделяя голосом нужные по 

смыслу слова, давать характеристику последовательности слов в предложении, объяснять 

постановку логического ударения, выделять основы предложений с двумя главными 

членами, конструировать предложения по заданным типам грамматических основ, 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ, различать односоставные и 

двусоставные предложения по их структурным признакам, распознавать в тексте 

различные типы односоставных предложений по значению, способу морфологического 

выражения главного члена и употреблять их в связной речи; 

употреблять личные и безличные предложения как синтаксические синонимы, 

употреблять неопределённо-личныепредложениясобобщающимзначениемв пословицах и 

поговорках, употреблять неполные предложения в диалоге и сложных предложениях, 

преобразовывать полные предложения в неполные, иметь представление о способах 

выражения главных членов предложения, ставить знак тире между главными членами 

предложения; 

устанавливать связь слов в предложении с помощью вопроса, характеризовать 

второстепенные члены предложения, определить типы дополнений и обстоятельств, 

распознавать предложения, осложнённые однородными членами, интонировать 

предложения с однородными членами, находить обобщающее слово при однородных 

членах, разграничивать однородные и неоднородные определения, употреблять в речи 

предложения с однородными членами и подбирать к ряду однородных членов 

обобщающие слова, устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах предложения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило, читать 

их с соответствующей интонацией; 

распознавать предложения, осложнённые обращениями, вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями, разграничивать в предложениях обращение и 

подлежащее, употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, 

объявлениях, разграничивать вводные слова и члены предложения, пользоваться 

вводными словами и конструкциями для выражения уверенности, неуверенности, 

привлечения внимания, оценки, употреблять вводные слова как средства межфразовой 

связи, соблюдать правильную интонацию в предложениях с вводными словами и 

вставными конструкциями, использовать в речи вводные слова-синонимы, пользоваться в 

речи предложениями собособленными обстоятельствами, определениями, дополнениями, 

объяснять постановку знаков препинания в предложениях, осложнённых обращениями, 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

характеризовать функции слов бар (есть), ёкъ (нет), дюр (да), тюгюл (нет) и знаки 
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препинания при них, характеризовать обособленные члены предложения, объяснять 

расстановку знаков препинания при обособленных членах предложения, правильно 

интонировать предложения, осложнённые обособленными членами; 

характеризовать односоставные предложения по их структурно-семантическим 

признакам, иметь представлениео типах односоставных предложений, их стилистических 

особенностях, распознавать полные и неполные предложения. 

 

9 КЛАССЫ 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

иметьпредставлениеобособенностяхстроениясложногопредложения; 

характеризовать сложносочинённое предложение, виды и способы связи частей в 

сложносочинённом предложении, 

иметь представлениеосмысловыхотношенияхмеждучастями сложносочинённого 

предложения (сочинительные, разделительные, противительные), группах 

сложносочинённых предложений по значению и союзам, объяснять расстановку знаков 

препинания в сложносочинённом предложении, употреблять в устной и письменной речи 

сложносочинённые предложения с различными союзами, произносить их правильно с 

различной интонацией, ставить знаки препинания; 

различать сложносочинённые предложения и сложноподчинённые предложения; 

находитьвсложноподчинённомпредложенииглавнуюипридаточнуючасти, 

определятьзначениепридаточногопредложения, 
иметь представление об основных типах сложноподчинённых предложений, 

различать основные виды сложноподчинённых предложений с несколькими 

придаточными, составлять схемы предложений указанных видов, находить в тексте 

сложноподчинённые предложения с придаточным определительным, с придаточным 

изъяснительным и придаточными обстоятельственными, расставлять знаки препинания в 

таких сложноподчинённых предложениях, различать основные виды сложноподчинённых 

предложений с несколькими придаточными, составлять схемы предложений указанных 

видов; 

различать союзные и бессоюзные предложения, устанавливать смысловые 

отношения между простыми предложениями в союзных и бессоюзных предложениях, 

правильно расставлять знаки препинания (с учётом интонационных и грамматических 

особенностей бессоюзных сложных предложений); 

определять вид связи, правильно расставлять знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи, строить схемы предложений указаннойструктуры, 

строить сложные предложения с разными видами связи, употреблять в речи предложения 

с разными видами связи; 

устанавливать связь между придаточным и главным в сложноподчинённом 

предложении, определять их вид, объяснять расстановку знаков препинания, определять 

тип и место придаточного предложения, определять слово в главном предложении, к 

которому относится придаточное; 

заменять сложноподчинённые предложения простыми с обособленными 

второстепенными членами. 

определять смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения; 

различатьбессоюзныесложныепредложенияспояснительными,дополнительными и 

причинными отношениями и сложноподчинённые предложения с соответствующими 

придаточными; 

объяснятьпостановкузнаков препинания; 

проводить замену бессоюзного сложного предложения союзным, объяснять 

различие в строении и значении; 

употреблятьвречибессоюзныесложные предложения; 

характеризовать способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, 

диалог, цитата, 
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иметь представление о структуре предложений с прямой и косвенной речью и 

расстановке знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, выделять в 

предложении прямую речь и слова автора, объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с прямой речью; 

различать предложения с прямой речью и диалогом, оформлять диалог в 

письменной речи; 

вводитьцитатывписьменноевысказывание; 
определять особенности выражения косвенной речи, трансформировать 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью; 

характеризовать текст как синтаксическую единицу языка, определять смысловые 

отношения между предложениями и частями текста на основе связующих элементов 

(соединение, присоединение, сопоставление и противопоставления, причинно- 

следственные отношения, отношения тождества); 

находить и определять структурные средства связи предложений в тексте: порядок 

слов, анафора, синтаксический параллелизм, повтор; 

определятьспособысвязипредложенийвтексте:связьцепнаяипараллельная; 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (КУМЫКСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (кумыкская) 

литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родной (кумыкской) литературе, родная (кумыкская) 

литература, кумыкская литература) разработана для обучающихся, владеющих и (или) 

слабо владеющих родным (кумыкским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(кумыкской) литературе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родной (кумыкской) литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Программа по родной (кумыкской) литературе основывается на принципах 

личностно ориентированного образования и системно-деятельностного подхода, 

направлена на формирование жизненно важных компетенций. 

Содержание программы по родной (кумыкской) литературе построено на основе 

сочетания проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов, с 

учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

В содержании программы по родной (кумыкской) литературе выделяются 

следующие содержательные линии: устное народное творчество, кумыкская литература 

XIX века, кумыкская литература первойполовиныXXвека, кумыкская литература второй 

половины XX века, современная литература. 

Изучение родной (кумыкской) литературы направлено на достижение следующих 

целей: 

приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям и культуре 

кумыкского народа, формирование потребности в чтении литературных произведений на 

родном (кумыкском) языке; 

воспитание духовно развитой личности, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к родной (кумыкской) литературе и культуре народов 

Республики Дагестан; 

развитие познавательной, речевой и мыслительной деятельности,коммуникативных 

умений и способности пользоваться литературным кумыкским языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и чувств. 

Общее число часов, рекомендованныхдляизучения родной(кумыкской)литературы – 

153 часов: в 5 классе – 34 часа(1 часв неделю), в 6 классе – 34 часа (1 часв неделю), в 7 

классе–34часа(1часв неделю), в8классе –34часа(1часв неделю),в 9классе –17часа (0,5 

часов в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (КУМЫКСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Народныесказки.Сказки«Къарачач»(«Карачач»),«Денгизат»(«Морскойконь»), 

«Тюлкю, тюкютюгюалтын»(«О лисе»). 
Литературные сказки. Анвар Аджиев «Авузгъа бош акъбабиш» («Болтливая утка»), 

АявАкавов «Тогъузбашлыаждагьаныоьлтюрген нарт Эсенболат» («Эсенболат, который 

убил девятиглавого дракона»). 

Теория литературы: сказка, виды сказок (закрепление представлений), постоянные 

эпитеты, гипербола (начальное представление), сказочные формулы, вариативность 

народных сказок (начальное представление). 

КумыкскаялитератураXIX–первойполовиныXXвека. 

ИрчиКазак.Стихотворения:«Чатакъйыр»(«Песняпахаря»),«Барыдазатбар 

Къазакъныэсинде»(«ВсепомнитКазак»). 

Абдулла Магомедов.Стихотворение «Илму–яшавхазнасы»(«Знание-богатство»). 

Казияв Али. Сказка-поэма «БёрюакъайваАрланит» («Волк и собака Арлан»). 

Наби Ханмурзаев. Стихотворение «Хошгелдинг, язбаш!» («Здравствуй, весна!»). 

АлимпашаСалаватов. Стихотворение «Етим» («Сирота»), «Охума йиберигиз» 

(«Отправляйтеучиться!»). 

Теориялитературы:стих,ритм, рифма. 

КумыкскаялитературавторойполовиныXXвека. 

Ибрагим Керимов. Рассказ «Игиттувгъангюн» («День рождения героя»). 

МагомедсолтанЯхъяев. Рассказ «Гюмюш карандаш» («Серебряный карандаш»). 

ИзамитАсеков. Стихотворения: «Будь сильным», «Птицывьют гнездо», «Старшему 

брату посвящается». 

МикаилАбуков.Рассказ «Последыши». 

Акай Акаев. Стихотворения: «Ярайгъанзатмы?»(«Развеможно?»), «Ата. Ана»(«Отец и 

мать»). 

АбдулмежитМежитов. Стихотворение «Юртнуийиси»(«Запах села»). 

МагомедшапиМинатуллаев.Басня«Бийийгенбёрю»(«Танцующийволк»). Теория 

литературы: басня, аллегория и мораль. 

МагомедАтабаев.Стихотворение«Ёлтабар»(«Путник»). 

КамалАбуков. Рассказ«Саякъит»(«Двороваясобака»). 

Ахмед Джачаев. Стихотворение. «Ана» («Мать»). 

Магомед-НабиХалилов.Отрывокизромана«Сали-Сулейман»(«СалиСулейман»). 

Бадрутдин Магомедов. Стихотворение «Атамакагъыз» («Письмо отцу»). 

БагавутдинАджиев.Отрывкиизпоэмы«Нарын-Къала»(«Нарын-Кала»). Рукият 

Устарханова. Рассказ «Сагьат» («Часы»). 

Саид Кочкюрский. Стихотворение «Мурсалхангъа налат болсун» («Проклятье 

Мурсалхану»). 

ГамзатЦадаса.Стихотворения:«Яревкепайлав»(«Хитраяделёжка»),«Маймунва агъач 

уста» («Обезьяна и плотник»). 

АбумуслимДжафаров.Рассказ«Къанатлыйыртгъыч»(«Крылатый браконьер»). Теория 

литературы: пейзаж. 

БадавиРамазанов.Рассказ«Сурат»(«Портрет»). 

 

6 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Малыежанрыустногонародноготворчества.Загадки,пословицыипоговорки. 

Эпическая песня «МакъсуманбуланКъарткъожакъ» («Богатырь Карт-Кожак и 
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красавица Максуман»). 

Теориялитературы:загадки,пословицы,поговорки,эпическаяпесня. 

Лиро-эпические песни: свадебные, обрядовые, трудовые колыбельные песни, 

причитания. 

КумыкскаялитератураXIX–первойполовиныXXвека. 

ИрчиКазак. Стихотворения: «Эренлердегенбулан эр болмас» («Мужчиной быть – не 

значит им назваться»), «Гёргенибизкёкреклегесыйышмай» («Увиденное в сердце не 

вместишь»), «Батыр буланкъурдаш бол» («Дружи с отважным»). 

Магомед-Эфенди Османов. Стихотворения: «Шавхалныкъаласы» («Дворец 

Шавхала»), «Гёгюрчюнлениарзасы» («Заявление голубей»). 

АбусупиянАкаев.Стихотворения:«Мактапгъабар,мактапгъа»(«Идившколу»), 

«Къызьяшланытилинденбиршикаят»(«Письмоотименидевушек»). 

НабиХанмурзаев«Мактаплыёлдашлагъаэкисёз»(«Наставлениевшколу»). 

ОмарлаБатырай. Стихотворение «Игитнигьакъындашиърулар» («Рассказы о 

героях»). 

ЕтимЭмин.Стихотворение«Огь, бизиняшав»(«Эх, нашажизнь»). 

КумыкскаялитературавторойполовиныXXвека. 

АбдулвагабСулейманов.Поэма«Днепрниигити»(«ГеройДнепра»). 

БагавутдинАстемиров.Поэма-сказка«Арслан,бёрюватюлкю»(«Лев,медведьилиса»). 

Камиль Султанов. Поэма-сказка «Сен тюлкюбусанг, мен къуйругъуман» («Если ты 
лиса, то я хвост»). 

МикайлАбуков.Рассказ«Артдёгерчеклер»(«Первыйподарок»). 

ИбрагимовХамав-Ибрагим.Рассказ«Челтирликагъыз»(«Бумагавклетку»). 

Камал Абуков. Рассказ «Къартныгёзьяшлары» («Слёзы старика»). 

Теориялитературы:сюжет,егоэлементы(экспозиция,завязка,развитиедействия, 

кульминация, развязка). 

РасулГамзатов. Стихотворение «Турналар» («Журавли»), поэма «Вера Васильевна» 

(«Вера Васильевна»). 

АкайАкаев. Поэма«Хожатав»(«Хожатав»). 

ДжаминатКеримова.Стихотворение«Атаюрт»(«Родное село»). 

7 КЛАСС 

Устноенародноетворчество. 

Эпическиепесни:«Айгъазинийыры»(«ПесняАйгази»),«Абдулланыйыры»(«Песня 

Абдуллы»). 

Казацкиепесни. 

Мифы:«Къылычургъан»(«Скала»),«Гёкбёрю»(«Синийволк»). 

Легенда «Таш улан» («Каменный мальчик»). 

Теориялитературы:эпическиепесни,мифы,понятиео легенде. 

КумыкскаялитератураXIX–первойполовиныXX века. 

ИрчиКазак. Стихотворения: «Гетгенибизгёкшамаралгюзэди» («Осень голубая, как 

марал»), «Не билейим юз дынкъы бар ханланы» («Как я мог предвидеть коварствоханов»). 

Теориялитературы:архаизмы. 

АбусупиянАкаев.Рассказ«Къылыкъкитап»(«Нравственнаякнига»). 

ЗайналабитБатырмурзаев.Стихотворения«Утренняязвезда»,«Ушёлкараван». 
Коччакай Джамалутдин. Поэма «Как я воскрес». 

АлимпашаСалаватов.Пьеса «Карачач». 

Теориялитературы: драмакакродижанр,ееособенности. 

КумыкскаялитературавторойполовиныXXвека. 

АткайАджаматов.Стихотворения:«Менихалкъым»(«Мойнарод»),«Къаирханбулакъ» 

(«Родник Каирхана»). 

МагомедсултанЯхъяева.Повесть«Топуракъсейлей»(«ГоворитЗемля»). Теория 

литературы: тема, идея, эпиграф, эпилог. 

АлирзаСаидов.Стихотворение«Бизгекъонакъболугъуз»(«Приходите,друзья!». 
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БамматАтаев. Роман «Шавхалныгиччи уланы» («Младший сын Шавхала»). 

Теориялитературы:понятиеобисторическомромане. 

РашидРашитов.Поэма«Адамагъамакътав»(«Гимнчеловеку»). 

Кадрия. Баллада «Ананыоьлюмю» («Смерть матери»). 

Теориялитературы:понятиеобалладе. 
БадрутдинМагомедов.Поэма«Изатли»(«Изатли»). 

Казбек Мазаев. Повесть «Периште» («Вурдалак»). 

КамалАбуков.Рассказ«Очакъдаотсёнгенче»(«Покагоритогонь»). 
Теория литературы: сюжет, его элементы (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), художественная деталь, антитеза, портрет, пейзаж, внутренний 

монолог, психологизм. 

МагомедАтабаев.Поэма«Урлангъанажжал»(«Похищеннаясмерть»). 

Теория литературы: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

АхмедДжачаев.Стихотворения«Менкъумукъман»(«Якумык»),«Бёркбарсени 

башынгда»(«Настоящийджигит»). 

 

8 КЛАСС 

КумыкскаялитератураXIII–XIXвеков. 

ИрчиКазак.Стихотворения:«Менкъазакъман»(«ЯКазак»),«Насип»(Счастье»), 

«Магомед-Эфенди Османовгъакагъыз» («Письмо Магомед-Эфенди Османову»), 

«Хасайбийниоьлюмюнебагъышлангъанмарсия» («На смерть Хасай Бека Уцмиева»). 

Теория литературы: основы стихосложения, стихотворный метр, размер, ритм, 

рифма. 

Магомед-ЭфендиОсманов.Поэма«Шавхалныкъаласы»(«ДворецШавхала»). 

Дадав Магомедов. Стихотворения «Дагъыстанатлыполкнуйыры» («Песня 

дагестанского конного полка»), «Сав дюньягъазангурайым» («На весь мир в колокол 

стану бить»), «Айтарэдим» («Сказал бы»). 

АбусупиянАкаев.Поэма«Яшлагъанасигьат»(«Советдетям»). 
Манай Алибеков. Стихотворение «Байрам 

тойдагьалигияшланыйыбанагъанкюйлери» («Молодёжь нового времени»). 

НухайБатырмурзаев.Повесть«ЯзыкъГьабибат»(«БеднаяГабибат»). Теория 

литературы: повесть, тема, идея, сюжет. 

АлимпашаСалаватов.Пьеса«Айгъази»(«Айгази»). 

Излитературынародов Дагестана. 

МирзаКалукский.Стихотворение«Хангъажавап»(«Ответхану»). 

Мунги Ахмед. Стихотворение «Яш кубачилени йыры» («Песня молодых 

кубачинцев»). 

Али-Гаджи из Инхо. Стихотворение «Акъ гире» («Седею»). 

МуэтдинЧаринов.Стихотворение«Эркинлик»(«Свобода»). 

Литература 1920-1945-х годов. 

АбдулвагабСулейманов.Поэма«Биринчикагъыз»(«Первоеписьмо»). Юсуп 
Гереев. Рассказ «Абияханум» («Абияханум»). 

АткайАджаматов.Поэма«Къубагийикмююзлер»(«Оленьирога»). 

БамматАтаев. Роман «Дав майдан» («Поле боя»). 

Теория литературы: роман, литературный герой,главные и второстепенные 

персонажи произведения. 

 

9 КЛАСС 

КумыкскаялитературапервойполовиныXXвека. 

Абдурахман Казиев. Поэма «Къумукътюзнюгюзгюсю» («Зеркало кумыкской 

равнины»). 

АмирКурбанов.Пьеса«Асиятнысюювю»(«ЛюбовьАсият»). 

АткайАджаматов. Поэма «Рабият» («Рабият»). 

АнварАджиев. Стихотворения: «Анадолайтды» («Разговор с Доном»), 
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«Сёнмейгенюлдузлар» («Негаснущие звёзды»), «Алтыюлдуз» («Шесть звёзд»). 

МагомедсултанЯхъяев. Роман «Бир оьрнюбирэниши» («Подъемы и спуски жизни»). 

Ибрагим Керимов. Рассказы: «Алихантогъай» («Алихантогай»), «Агъа-ини» 

(«Братья»), «Тирменчинигьилласы» («Хитрости мельника»), «Сынны сыры» («Тайна 

надгробного камня»). 

УмюкюрсюнАтаева.Повесть«Ёлугъув»(«Встреча»). 
ШарипАльбериев. Стихотворения: «Мени байлыгъым» («Моё богатство»), «Мен 

гьазирмен» («Я готов»), «Адам ватопуракъ» («Человек и земля»). 

ЗарипатАтаева.Повесть«Къурдашларкъыйынлыгюнтабула»(«Друзьяпознаютсяв 

беде»). 

АкайАкаев. Поэма«Кюрчюташлар»(«Камни-основы»). 

ХайбуллаДаудов.Повесть«Орманбулакъ»(«Леснойродник»). 
РасулГамзатов.Стихотворения«Анатил»(«Роднойязык»),«Россиянысолдатлары» 

(«СолдатыРоссии»). 

АлимКабардиев.Повесть«Жансари»(«Джансари»). 

Ахметхан Абу-Бакар. Повесть «Къалалыкъыз» («Снежные люди»). 

МуталибМитаров.Стихотворение«Сырыначыв»(«Раскрытиетайны»). 

Магомед-Загид Аминов. Поэма «Аривлюк» («Красота»). 

Магомед-РасулРасулов.Повесть«Герметерек»(«Дикиегруши»). 

МустафаГусейнов.Рассказы«Чумбише,тёгюле»(«Кизилпоспеваетипадает»), 

«Байгелин»(«Богатаяневеста»). 

АхмедДжачаев.Поэма«Ашгесек»(«Кусокхлеба»).Стихотворение«Анатил»(«Родной 

язык»). 

ДжаминатКеримова.Поэма«Тулкъыз»(«Девушка вдова»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ 

(КУМЫКСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родной (кумыкской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, 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 (кумыкской) 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) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(кумыкского) языка и родной (кумыкской) литературы, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края в контексте изучения произведений кумыкской 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; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в кумыкской литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

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

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,п

ониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчисле изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагоп

олучия: 

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 

литературныхпроизведений, 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) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическомуизучению 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 кумыкского 

фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 
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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) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с использованием изученных исамостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
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 связыванияобразов, способность формирования новыхзнаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями вобласти 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения 

и ихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт,восприниматьстрессовую 

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения родной (кумыкской) 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. 
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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 предположенияоб 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 идругой 

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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 
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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 точкузрения) 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 ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты 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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
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; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении 

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,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; принимать 
себя и других, не осуждая; 

проявлятьоткрытостьсебеидругим; 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

родной (кумыкской) литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 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 (кумыкской) 

литературы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех 

участниковвзаимодействия), 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 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 

5 КЛАСС 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 
анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос, проблематику изученных произведений, 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, 

понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

определять основополагающие духовно-нравственные ценности, отражённые в 

произведениях родной (кумыкской) литературы, сопоставлять их с духовно- 

нравственными ценностями дагестанского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (кумыкской) 

литературы, оценивать их эстетические качества; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно, 

выразительно 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. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею литературного 

произведения, определять проблематику, характеризовать героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений, понимать связь литературных произведений с 

эпохой их написания; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, находить 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения (элементы анализа); 

понимать родное слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 
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выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

характеризовать основные духовно-нравственные ценности родной (кумыкской) 

литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями русского 

народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (кумыкской) 

литературы, оценивать их, высказывать собственное мнение, приводить аргументы; 

интерпретировать изученные литературные произведения, понимать авторскую 

позицию и высказывать своё отношение к ней, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, вести диалог о прочитанном; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно и 

выразительно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка; 

работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, интернет- 

ресурсами. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобучения в 7классеобучающийся научится: 
анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, определять проблематику и основной конфликт, 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений, 

понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, находить 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения, использовать литературоведческие понятия 

для характеристики (анализа) текста; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными 

способами (полный, выборочный, краткий пересказ); 

различать художественные и научно-популярные тексты, называть их особенности, 

различать жанры фольклора и литературы; 

пользоваться устной (монологической, диалогической) и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию к книге, создавать творческие 

работы; 

пользоватьсябиблиотечнымифондами, каталогамибиблиотек, библиографическими 

указателями, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами; 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, определять проблематику и основной конфликт, 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, находить 

изобразительно-выразительные средства, понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; 

понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в них 

нравственные ценности, использовать сведения из истории при анализе произведения; 

использовать элементарную литературоведческую терминологию при анализе 

литературного произведения; 

выявлять основные духовно-нравственные ценности родной (кумыкской)литературы 

и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями народов Дагестана; 
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интерпретировать изученные литературные произведения, выявлять авторскую 

позицию и позицию героя произведения; 

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 и письменные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог о прочитанном; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, пользоваться 

дополнительными источниками информации: библиотечными фондами, справочной 

литературой, словарями, интернет-ресурсами. 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв 9классеобучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею литературного 

произведения, определять проблематику и основной конфликт, характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох для 

развития представлений о нравственных идеалах кумыкского народа, выделять ключевые 

для кумыкского национального сознания культурные и нравственные смыслы на 

материале художественной словесности; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценностькумыкской 

литературы и культуры в контексте культур народов России, осознавать роль кумыкских 

национальных традиций и обычаев; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать собственные читательские ассоциации, проводить 

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, сопоставлять, темы, идеи, сюжеты произведений 

кумыкской литературы и литературы других народов Дагестана; 

самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, пользоваться 

библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«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. 
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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 тематическом 

содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку.  

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения исамореализации 

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)всоответствии 

cотобранными 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, 

отвечающихопыту, интересам, психологическимособенностям обучающихся 5–9 классов 

на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно- 

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально- 

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языкупризнаются 

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, 
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индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 

средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка,–510часов:в5классе–102час(3часавнеделю),в6классе–102часа(3часав 

неделю), в 7классе –102часа(3часавнеделю),в 8классе –102часа(3часавнеделю),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)языкевразныхформах(устно и письменно, непосредственнои 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

5 КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья. Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение, кино,спорт). 

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

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасиностранными 
сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы,достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники, 

традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, 

поэты.  

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений, 
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сформированныхнауровненачальногообщего образования: 

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

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

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 

отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

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

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов 

и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 
основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешности и одеждычеловека),в том числехарактеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 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. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 

читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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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 находитьв 

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)длячтения–180–200 слов. 

Письменнаяречь. 

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. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

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

интонационных особенностей, 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 текстадлячтениявслух– до 90 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

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

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
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аффиксация: 

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

-ist(scientist,tourist),-sion/-tion(discussion/invitation); 

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

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощи суффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 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 PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого 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 годаи других праздников), сособенностямиобраза жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и 

другое), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

Формированиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,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). 

Компенсаторныеумения. 

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

догадки. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,плана.Игн
орирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

 

6 КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,спорт). 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимый предмет, 
правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноумений 

вести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор, 

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. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 
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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. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разныхжанров и стилей, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание 

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, втом 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)длячтения–250–300 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 
соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах) изучаемого языка. Объёмписьма – 

до 70 слов; 

созданиенебольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразс 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового 

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 
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статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текстадлячтениявслух– до 95 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

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

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств 

связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since. 

Предложения с конструкциями as … as, notso … as. 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонении в 

Present/PastContinuousTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 

need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные(somebody, 

anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 
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символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дняматери и другихпраздников), сособенностямиобразажизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзиии 

прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,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). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числеустановлениеоснования для сравнения)объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо 

дому. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей, 

спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 
Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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- 
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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 

ключевыхслов, речевыхситуаций и (или)иллюстраций, фотографийс соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога– до6репликсо стороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 

текста;краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием ключевыхе 

слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологическоговысказывания–8–9фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложныхаутентичныхтекстов, содержащихотдельныенезнакомыеслова, сразной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной(явной)форме,в 

воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разныхжанров и стилей, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, 

с полным пониманием содержания текста. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание 

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 вних 

информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов) длячтения–до350слов. 

Письменнаяречь. 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 

текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах) изучаемого языка. Объёмписьма – 

до 90 слов; 

созданиенебольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

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

Объёмтекстадлячтениявслух– до 100 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

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

апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 
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письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)ипри помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous (famous), -y 

(busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im- (informal, 

independently, impossible); 

словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическаясторона 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. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTense и 

PresentContinuousTense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 
Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past Simple 

Passive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

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: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества, 

Нового года, Дняматери и другихпраздников), сособенностямиобразажизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийском языке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
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кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 

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

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 
запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числеустановлениеоснования для сравнения)объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения всемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение кним. 

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. 

Условияпроживаниявгородской(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). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка: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; 
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

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

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

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до7репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 

текста;составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщения

врамкахтематическогосодержанияречисиспользованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 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. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

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. 
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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. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленной 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 иточнопониматьтекстнаоснове 

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)длячтения–350–500 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымив стране(странах) изучаемого языка. Объёмписьма – 

до 110 слов; 

созданиенебольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменноговысказывания 

– до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации, 

демонстрирующеепониманиетекста. 
Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух– до 110 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

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

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного 
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характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-

ence(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи -edи-ing(interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (towalk – 

a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – topresent); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–therich); 

Многозначные лексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly, however, finally, 

atlast, etc.). 

Грамматическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(Complex Object) (Isawhercross/crossing the 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense. Согласованиевременв 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 
(family, police) со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/get usedto +инфинитивглагола,be/get usedto +инфинитивглагол, be/get 
used to doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop 

doing smthи to stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Наречия too–enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), 

none. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 
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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 особенностямиобраза 

жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождениеобъекта, сообщить возможныймаршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

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

догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов 

и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв тексте 

запрашиваемой информации. 

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

9 КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения (хобби) современногоподростка (чтение,кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжная 
мода. 



208  

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 ифауна. Проблемыэкологии.Защитаокружающей среды. Климат, 
погода. Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен 

мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

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

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

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказыватьсвоёсогласие(несогласие)сточкойзрения собеседника, выражатьсомнение, 

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 
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выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

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 

относительносамостоятельныесмысловыечасти,озаглавливатьтекст(егоотдельные 

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. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленной 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 иточнопониматьтекстнаоснове 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
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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). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка (объём письма 

– до 120 слов); 

созданиенебольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и(или)прочитанного/прослушанноготекста(объёмписьменноговысказывания– до 

120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём– 

100–120слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваи 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). 

Объёмтекстадлячтениявслух– до 110 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

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

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
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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 (включая1050 

лексическихединиц, изученныхранее) и 1350 лексическихединиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; словосложение: 

образование сложных существительных путём соединенияосновы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool – tocool). 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, atlast, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhair 

cut.).Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. Конструкция I wish 

…. 

Предложениясконструкциейeither …or,neither…nor. 

Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastPerfectTense, 

Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair).Социокультурныезнанияиум

ения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета 

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 вязыковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийского 

языка. 
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Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийском языке(ванкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

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

догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числеустановлениеоснования для сравнения)объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровнеосновного 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыличностные,метапредметные 

и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное 

дальнейшее образование. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

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, 
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уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода иответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражени

я; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 
ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровыйобраз жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

интерес к 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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения 

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; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельностивозраста,норм и правилобщественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,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 
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представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей
ствия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 
сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

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, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленномуплануопыт, 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 формулироватьобобщенияивыводы 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: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиями общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалогаи (или) дискуссии задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 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 

особенностейаудитории ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты 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 
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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; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятиерешенийгруппой); 

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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 
Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

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; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Овладение системойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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). 

 

5 КЛАСС 



218  

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 5 реплик 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 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: 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 анкетыи 

формуляры, сообщаяо себе основныесведения, в соответствии снормами, принятымив 

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 словас 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; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

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,именаприлагательныессуффиксами-ful,-ian/-an,наречияссуффиксом 

-ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 

префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 
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интернациональные слова; 

4) пониматьособенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

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 PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныи страны 

(стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 

6 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) со зрительнымиопорами, ссоблюдением 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) зрительнымиопорами 

в рамкахтематического содержания речи (объёммонологического 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,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста 
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(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 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: 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,писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет, 

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 словас 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; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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) пониматьособенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымис союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

предложения с конструкциями as … as, notso … as; 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении в 

Present/PastContinuousTense; 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 
need); 

cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

возвратные,неопределённыеместоименияsome,anyиихпроизводные(somebody, 
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anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 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 знаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныи страны (стран) 

изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением нормречевого 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) зрительнымиопорами 

в рамкахтематического 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 
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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; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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) распознаватьвустнойречииписьменномтексте1000лексическихединиц(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 соединенияосновы прилагательного сосновой 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 простыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI) характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTense и 

PresentContinuousTense для выражения будущего действия; 

конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past 

SimplePassive); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

модальный глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексикустраны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 
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кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до 7 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами 

в рамкахтематического 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 выполненнойпроектной 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; 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) 

длячтения–350–500слов), читатьнесплошныетексты (таблицы, диаграммы)ипонимать 

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 (объёмсообщения –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 словас правильным ударением и фразы с соблюдением 
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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) распознаватьвустнойречииписьменномтексте1250лексическихединиц(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 (towalk – a walk), глагол от имени существительного (a present – topresent), имя 

существительное от прилагательного (rich – therich); 

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 предложенийанглийского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing 

something;конструкциюboth… and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop 

doing smthи 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); 

наречияtoo–enough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody, nothing, etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны (стран)изучаемого языкаи 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
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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) использоватьиноязычныесловарии справочники, в томчислеинформационно- 

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. 

9 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

видыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) 

зрительнымиопорами 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–10–12фраз),излагатьрезультатывыполненной проектной работы(объём– 10–

12фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

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 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: 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 
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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 (объёмсообщения –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 словас 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. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
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, 

образованныесиспользованиемаффиксации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,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 

спредлогом(mother-in-law),сложноеприлагательноепутёмсоединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного 

(cool – tocool); 

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) пониматьособенности структуры простыхисложныхпредложенийи различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhair 

cut.); 

предложениясIwish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 
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тематическую фоновую лексикустраны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения, чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну(страны) 

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, причтении и аудировании –языковую догадку, в 

том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля 

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. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

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. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе 

ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмамигеометрическихизмеренийи построений, читатьинформацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стильмышления, 

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 
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обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

конструировать новые. В процессе решения задач – основой учебной деятельности на 

уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9 классахявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательнойактивности,исследовательскихумений, критичностимышления, интереса к 

изучению математики; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостейи 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии ссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаот 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметом 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 уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

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

неделю), в 8классе – 204 часа(6 часоввнеделю), в9 классе – 204часа (6часоввнеделю). 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхобразовательных 
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результатов освоения учебного предмета. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕ  ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, киспользованиюэтихдостижений в другихнаукахи 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, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,зад

ач,решений,рассуждений,умениювидетьматематическиезакономерностив искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 
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действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

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 формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо 

его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
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Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределять виды работ, договариваться,обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмыидругие),выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения 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 и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находитьошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по 

годамобученияврамкахотдельныхучебныхкурсов:в 5–6классах–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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА«МАТЕМАТИКА» 

(5-6 КЛАСС) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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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, 

познавательнойактивности,исследовательскихумений, интереса к изучению математики; 

подведение обучающихсянадоступномдлянихуровнек осознанию взаимосвязи 

математикииокружающегомира; 
формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решенияпрактико-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 

натуральныхчиселпродолжаетсяв 6классезнакомством сначальными понятиями теории 

делимости. 
Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, 

понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 

изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно 

обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными 

дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и 

при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где 

происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение 

новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе 

значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что 

они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 

на доступном уровне познакомить 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 перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 



233  

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, 

формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» 

числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурамина 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают ихпростейшие свойства. Впроцессе 

изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального 

общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

 

5 КЛАСС 

Натуральныечислаи нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы 

при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла. 

Признакиделимостина2, 5, 10, 3, 9. Делениесостатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображениедробейточкаминачисловойпрямой.Основноесвойстводроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные 
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дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадач на дроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметр 

многоугольника.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости: многоугольник,прямоугольник, 

квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигурацийиз 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольников,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. 

 

6 КЛАСС 

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. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 
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Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математическихвыраженийипредложений. 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. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин, 

процентами;решениеосновныхзадач на дробиипроценты. 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

Числаивычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 
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обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчислом 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. 

Решатьтекстовыезадачи арифметическим способомиспомощьюорганизованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени, 

скорости,выражатьодниединицывеличинычерез другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр иплощадьквадрата,прямоугольника,фигур, составленныхиз 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади; 
выражать одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,ребро, грань, 

измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактических 

ситуациях. 

 

6 КЛАСС 

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. 
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Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 
Решениетекстовыхзадач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами,решатьтриосновныезадачинадробиипроценты. 
Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов,распознавать 

на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, 

от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

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. 

Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда, куба, пользоватьсяосновными 
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единицами измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«АЛГЕБРА» (7-9 КЛАСС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение другихдисциплин, как естественно-научного, таки 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 

развитиелогическогомышленияобучающихся:онииспользуютдедуктивныеи 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 

обучающимсяприходитсялогическирассуждать,использоватьтеоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний–«Алгебраическиевыражения»и 
«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихсяматематического 

аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм способствует развитию воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 
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обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описанияи 

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 цивилизациии 

культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления», 

«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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» (7-9 КЛАСС) 

 

7 КЛАСС 

Числаивычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практикиначасти,надроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и 

дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной 

практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы.Вычисления 

по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравненияинеравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 
уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций.Линейная 

функция, её график. График функции 𝑦 = |𝑥|. Графическое решение линейных уравнений 

и систем линейных уравнений. 
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8 КЛАСС 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства. Стандартнаязапись числа. 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x2, y = x3, y =√𝑥, y=|x|. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

9 КЛАСС 

Числаивычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множествомдействительных 

чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 
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двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции. 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графики функций: у=𝓀𝑥,𝑦=𝓀𝑥+ 𝑏,𝑦=
𝓀

,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|, и их 
𝑥 

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. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкамина 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

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 натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностьювеличин, процентами, интерпретировать результаты решениязадач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её впроцессе 

освоения учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражениявмногочленприведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степенейс натуральными показателямидля преобразования 
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выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 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. 

 

8 КЛАСС 

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,используяпринеобходимостикалькулятор,выполнятьпреобразованиявыражений, 

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. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема 

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 
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соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки, решатьлинейные 

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: 

𝑦=
𝓀

,𝑦=𝑥2,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|,описыватьсвойствачисловойфункциипо 
𝑥 

её графику. 

 

9 КЛАСС 

Числаивычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначения 

числовыхвыражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 
уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема 

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 функцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположение 

накоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида:𝑦=𝓀𝑥,𝑦=𝓀𝑥+𝑏,𝑦=
𝓀

, 𝑦= 
𝑥 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 =𝑥3, 𝑦 =√𝑥, 𝑦 = |𝑥| в зависимости от значений коэффициентов, 
описывать свойства функций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностии прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 
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из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» (7-9 КЛАСС) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровнеосновного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальнойжизни. 

Обучающийся должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать 

словамичертёжилирисунок,найтиплощадьземельногоучастка,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, 

демонстрироватьприменениеполученныхуменийвфизикеитехнике. Этисвязинаиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 

«Теорема Пифагора». 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразованияподобия». 

Общее число часов,рекомендованныхдля изучения учебного курса «Геометрия», – 

204часа:в7классе–68 часов(2часа внеделю),в8классе–68часов(2 часавнеделю),в классе– 

68часов(2 часа в неделю). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

(7-9 КЛАСС) 7 

 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 
перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 
Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 
Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 
треугольник с углом в 30°. 

Неравенства вгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной, теорема о 
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большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 
как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 
прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 
описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 
равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции. Центрмасстреугольника. 
Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.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. Взаимноерасположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
 

 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мераугла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 
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Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 
угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

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 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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9 КЛАСС 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличныхзначений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством 

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 элементовподобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» (7–9 КЛАСС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 многихреальных 

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 
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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-методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 

представленияианализаданныхсиспользованиемстатистическиххарактеристиксредних 

ирассеивания.Работаясданными,обучающиесяучатсясчитыватьиинтерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

надфакторами,вызывающимиизменчивость,иоцениватьихвлияниенарассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами 

и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входятразделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность», 

«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Вероятностьи 

статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

(7-9 КЛАСС) 

 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков 

реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степеньвершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 
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путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

8 КЛАСС 

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. 

Связьмеждумаловероятнымиипрактическидостовернымисобытиямивприроде, 

обществеинауке. 
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячейвершины, 

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. Условнаявероятность. 

Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. 

Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

 

9 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных. 

Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятиео законе большихчисел. Измерениевероятностейспомощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 
Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической 

устойчивости. 
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8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и 
мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами:объединение,пересечение,дополнение,перечислятьэлементымножеств, 

применятьсвойствамножеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

 

9 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясьрезультатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

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. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составленана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегииобучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 
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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. 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, засчётразвитияпредставленийобинформациикаковажнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 

информационныхпроцессов,информационныхресурсовиинформационныхтехнологийв 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, 

определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

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 

знанияиспособыдеятельности,освоенныеобучающимисяприизученииинформатики, 

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 оматематическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 
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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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИНФОРМАТИКА» 

 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременнаяпамять. Устройствавводаи вывода. Сенсорныйввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный 

диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработына компьютере. 

Программыи данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 

программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами 

операционнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименованиеиудаление 

файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размерыфайлов 

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. 
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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 

процессовс помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 
преобразованиеми передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 

алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. 
Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятиео 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. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранением звуковых 

файлов. 

Информационныетехнологии. 

Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт.Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 

страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 



254  

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 слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8 КЛАСС 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в 

других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричнойсистемывдвоичную и десятичную системы иобратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Приоритетлогическихопераций.Определениеистинностисоставноговысказывания,если 

известны значения истинности входящих в него элементарныхвысказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная инеполнаяформы. Выполнениеиневыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 
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Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования. 

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 языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значенийвеличин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общегоделителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.Встроенные 

функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 

9 КЛАСС 

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). 

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформационнойбезопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 

поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, 

расписания и другие), поисковыеслужбы, службыобновления 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, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 

модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели 
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моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных. Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро,путь. Ориентированныеинеориентированныеграфы.Длина 

(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 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 цифровых датчиков 

(касания, расстояния,света,звука и другого).Примерыиспользованияпринципаобратной 

связивсистемахуправлениятехническимиустройствамиспомощьюдатчиков,втом 

числе вробототехнике. 
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, точечнаядиаграмма). 

Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах. Суммированиеиподсчётзначений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 
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Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб- 

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) 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 

современномууровнюразвитиянауки и общественной практикиисоставляющихбазовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособностьк 

самообразованию,осознанномувыборунаправленностииуровняобучения в дальнейшем; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

осмыслениеопыта,наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

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: 
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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 практическомуизучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, втом 

числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 

в виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 для классификации, 

устанавливать причинно-следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения, проводить 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных 

критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб 

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; 
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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 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации, коллективно 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 действияс 

другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, 

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; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(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 

изучаемомобъекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность 

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 
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доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы 

(текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютерови 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная 

память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную 

программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознаваяопасность 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 информационнойэтикии права приработес приложениями на любых устройствах и 

в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

8 КЛАСС 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над 

ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 
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истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованиемветвленийицикловдля управления исполнителями,такими, как«Робот», 

«Черепашка»,«Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какиерезультаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы наодном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в томчисле 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из 

языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 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; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей 

(таблицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммных 

средств обработкиданных; 
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 подсчётзначений, 

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 
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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). 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мирав 

целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование уобучающихся умений применять историческиезнанияв учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 

часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

Таблица1 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета «История» 

Класс Курсыврамкахучебногопредмета«История» 
Примерное 

количество 
учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 
45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV— XVII вв. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжества к 

царству 

23 
 

45 

8 Всеобщая история. Историяновоговремени.XVIIIв.История 

России.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX—начало ХХ в. 
ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX —началеХХв. 68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС 

ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 

Древний Восток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 
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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.ИскусствоДревнегоЕгипта(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. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесёл, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава. 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесёл и 

торговли. Великийшёлковыйпуть. 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).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемён.ПоэмыГомера 

«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, ихзначение. 

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 
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Эллады. 

КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивные 

состязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии. 

Македонскиезавоевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим. 

ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. 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 войнаи 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет ипадениеРимскойимперии. 

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 иварвары. Падение Западной Римской 

империи. 

КультураДревнегоРима. 

Римская литература, золотойвек поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 

6 КЛАСС 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизация Средневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

ЗавоеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда. 

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. 
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Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императораицерковь.Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикнижное 

дело.Художественнаякультура(архитектура,мозаика,фреска,иконопись). 

Арабы в VI‒ХIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать 

ирыцарство:социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянст

во:зависимостьот сеньора, повинности, условияжизни.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 наБалтике. 

Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII‒ХV вв.Польско-

литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII‒XV вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 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 человекаомире. Место религиивжизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

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 искусства и 
ремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования, 
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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. Степьиеёрольвраспространениикультурныхвзаимовлияний. Появлениепервого в 

мире колёсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

РусьвIX‒ началеXIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности:природно-климатическийфакториполитические процессы вЕвропев 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X‒начале XII в. Территорияи население государства Русь (Русская 

земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера ВосточнойЕвропы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: РусскаяПравда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
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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 

временныхлет». Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха. 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 русскихземель. 

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. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII‒XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских 

ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный 

Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII‒XV 

вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурноепространство. ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействиецивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
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политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православноммире.Теория«Москва‒третийРим». Иван III. 

ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширениемеждунаро

дныхсвязей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своегокрая 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

 

7 КЛАСС 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.Конец XV‒XVIIв. 

Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великиегеографические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г.Открытие 

Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новыхсоциальныхгрупп. Повседневная жизньобитателей городов и 

деревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма вЕвропе. 

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 

политикаиспанскихГабсбургов.Национально-освободительноедвижениев Нидерландах: 

цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправления 

страной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г. 

ЛюдовикXIIIикардиналРишелье.Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 
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Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 
монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и внеего. 

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 

торговых путях. Противостояние османской 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. Управление многонациональной империей. Османская армия. 

Индия приВеликихМоголах. Начало проникновенияевропейцев.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. «Малаядума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избраннаярада»: 

её состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характеренародного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа ‒ формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
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Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер.ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиив 

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. Тявзинскиймирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

СмутавРоссии. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 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 вгражданскую войну. Лжедмитрий II.ВторжениенатерриториюРоссии польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое 

земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
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самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова 

и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадиции 

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,торговыелюди,посадскоенаселение, стрельцы,служилыеиноземцы,казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и 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 СемёнаДежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурноепространство XVI–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, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново- 

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовскийкремли). 

Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИвана 

Грозного скняземАндреем Курбским. Публицистика Смутного времени.Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное пособие по истории. 

НашкрайвXVI‒XVIIвв. Обобщение. 

8 КЛАСС 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени. XVIIIв. Введение. 
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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). Германское Просвещение. 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: 

старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковныхземель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворотав Англии. Технические изобретения и создание 

первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «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 

деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П.Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 
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Распространениеобразования.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы. 

 

Художественные стили:классицизм, барокко,рококо. Музыка духовная исветская.Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международныхотношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700-1721). Династическиевойны 

«за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев завладения в Индии. Утверждениебританского владычества. Китай. Империя 

Цин в XVIII в.:властьманьчжурскихимператоров, системауправления страной. Внешняя 

политикаимперииЦин;отношениясРоссией.«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в 

XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIII в. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒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. Первыешаги 

на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 

Петербург ‒ новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани, 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 
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иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданскойпечати.Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальных 

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.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. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э.Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского,Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов. Ликвидациявнутреннихтаможен. Распространениемонополийв 

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.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв 1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий,умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности:распространение производства хлопчатобумажныхтканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 
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транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительствомЕмельянаПугачёва. 

Антидворянскийиантикрепостническийхарактердвижения.Роль казачества, народов 

Уралаи Поволжья ввосстании. Влияниевосстания 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 разделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедо начала 

1770-хгг.: стремление к усилению российского влияниявусловияхсохранения 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 отношениюк 

дворянству, взаимоотношениясостоличнойзнатью. Мерывобластивнешнейполитики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике илитературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеив 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры учёных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания кжизни и культуре русского народа и 

историческомупрошломуРоссиикконцустолетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквСанкт-Петербурге.Изучениестраны‒ 

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.

ОсвоениеАляскииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско- 

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучение 

российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 

Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносови его рольвстановлениироссийской науки и образования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. 

Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет ‒ первый российский 
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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. 

 

9 КЛАСС 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени. XIX‒началоХХв. 

Введение. 

Европав начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 

в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты- 

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий. 

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. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ‒ началеХХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К. Кавур, Д. 

Гарибальди. 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. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовинеXIX‒начале 
XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (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. 
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Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграцияиз 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерики в XIX‒ началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительнаяборьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны АзиивХIХ‒начале ХХв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ. 

ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908-1909гг. 

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. 

НародыАфрикивХIХ‒начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо- 

бурская война. 

РазвитиекультурывXIX‒ началеХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. 

Распространениеобразования. Технический прогрессиизменениявусловияхтруда 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 

великихдержав и политика союзов вЕвропе. Восточный вопрос. Колониальныезахваты 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 вконце 

XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.Российскаяимперияв XIX‒началеXXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитскиймир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812г. Отечественная война1812 г.‒ 
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важнейшеесобытиероссийскойи мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венскогоконгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная 

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. Промышленныйпереворотиегоособенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двухстолиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология,славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.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: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление 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. 

ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-1878гг. 
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РоссиянаДальнемВостоке. 

Россия в1880-1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальноймодернизации. Миграции сельского населения вгорода. Рабочийвопроси 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 вповседневной жизни. Развитиетранспорта, 

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 и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подпольеиэмиграция. Народничество иего эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол. «Черныйпередел»и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеХХ в. 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост. 
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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.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 
Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала 

XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX‒началеХХв. 

Обобщение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентично

сти вполикультурноми многоконфессиональномобществе,проявление 
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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 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- 

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 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 прошлогос 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей обществаи 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества;представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологическихпроблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активноенеприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде;готовностькучастию 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 новымжизненнымусловиям, о значениисовместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия 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 как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовремен
ном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта;осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеи 

социальномокружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработ

ыкак 

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе ‒ на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия сдругими 

членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениявсфереэмоциональногоинтеллекта, 

пониманиясебяидругих: 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийв отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов;соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебныхи 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь(при 

наличии) с важнейшими событиями 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); характеризоватьна 

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; 
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14) приобретениеопыта 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 представленияобисторическомпути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять 

информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», 

предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 

классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 

(Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад 

СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие иметапредметные 

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 

периодыключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей 
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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, выявлятьихсходствоиразличия,высказыватьсуждение об информационной 

(художественной) ценности источника; 

5) описание(реконструкция): рассказывать (устно илиписьменно)обисторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

наосноветекстаи иллюстраций учебника, дополнительнойлитературы, макетов идругое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей,изложенныевучебнойлитературе, объяснять,какиефакты,аргументылежатв 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов как основу диалога в 

поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром 

для планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при 

изучении истории (в том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при 

измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде 

общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой 

линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже результаты 

формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и 

электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

 

5 КЛАСС 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительностьи последовательность событий, периодовистории 

Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 
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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 человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира,территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

устанавливать наосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиями 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; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткоеописаниепамятниковкультуры эпохи 

первобытностиидревнейшихцивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории, приводимые 

в учебной литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого, 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. 

 

6 КЛАСС 

Знаниехронологии, работас 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. 
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указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических 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 письменногоисточника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуального 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 эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественнойивсеобщейистории(по 

предложенномуплану),выделятьчертысходстваиразличия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебной 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; 
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выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчислена региональном 
материале). 

 

7 КЛАСС 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейистории XVI‒XVII 

вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒ XVII 

вв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи междугеографическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературны

е и другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационну

ю ценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивеществен

ных 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 вXVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веянийв 

духовной жизни общества, культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVIIвв. (выявлятьв историческом текстеиизлагатьсуждения о причинахи 

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). 
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Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с 

учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI‒ 

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.(в 

том числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематические 

таблицы, схемы. 

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 ключевыхсобытияхотечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,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 в европейских странах, 

абсолютизмакакформыправления,идеологииПросвещения,революцийXVIIIв., 
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внешней политики Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать (объяснять), 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). 

 

9 КЛАСС 

Знаниехронологии, работасхронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

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,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытиях 
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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): 
представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменнов 

форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристикуисторических личностей XIX ‒ начала XX 

в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире и 

России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в 

чём заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала 
ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

Учебныймодуль «Введениевновейшуюисторию России». 

Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее ‒ 

Программамодуля)составленанаосновеположенийитребованийкосвоению 
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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». 

Местоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»всистеме 

основногообщегообразованияопределяетсяегопознавательнымимировоззренческим 

значением для становления личности выпускника уровня основного общего образования. 

Содержаниеучебногомодуля,еговоспитательныйпотенциалпризванреализовать 

условиядляформированияуподрастающегопоколениягражданцелостнойкартиныроссийско

йистории,осмысленияролисовременнойРоссиивмире,важностивклада 

каждогонародавобщуюисториюОтечества,позволитсоздатьосновудляовладения 

знаниямиобосновныхэтапахисобытияхновейшейисторииРоссиинауровнесреднего 

общегообразования. 

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 фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с 

важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

Целиизученияучебногомодуля«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 способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование уобучающихся умений применять историческиезнаниявучебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

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 наразвитие 

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». 
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Такимобразом,согласносвоемуназначениюучебныймодульпризванпознакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-11 классах. 

Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной рабочей 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат 

возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем 

темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, 

содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. 

При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История 

России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей, вчастности, учебныемодули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебных часов). 

Таблица2 

Реализация модуля в курсе «История России» 9класса 

Программакурса«ИсторияРоссии»(9 

класс) 

Примерное 

количество 
часов 

Программаучебного модуля 

«ВведениевНовейшую 

историю России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907 гг. 1 Российскаяреволюция 

1917—1922 гг. 

Отечественнаявойна 

1812г.‒важнейшеесобытиероссийской и 

мировой истории XIX в. Крымская 

война.ГероическаяоборонаСевастополя 

2 ВеликаяОтечественнаявойна 

1941-1945 гг. 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формированиегражданскогообществаи 

основные направления общественных 
движений 

19 Распад СССР. Становление 

новойРоссии(1992-1999гг.) 

Напорогеновоговека  Возрождениестраныс2000-х 

гг. 

Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСевас

тополя. 

Общество ивластьпослереволюции. 

Урокиреволюции:политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: 
программасистемныхреформ,масштабирез

ультаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 



295  

Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию России». 

Таблица3 
Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

№ Темы курса 
Примерное 

количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция 1917—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. 

Преемственностьвсехэтапов отечественной истории.ПериодНовейшей истории 

страны(с1914г.по настоящеевремя).Важнейшиесобытия,процессы ХХ‒началаXXIв. 

Российскаяреволюция1917—1922гг. 

Российская империянакануне Февральской революции 
1917г.:общенациональныйкризис. 

Февральскоевосстаниев Петрограде. ОтречениеНиколаяII. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитическогокризиса. 

Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская 

национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика 

белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в 

России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

ВеликаяОтечественнаявойна 1941-1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР22июня1941г.ПричиныотступленияКраснойАрмиивпервыемесяцывойны. 

«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва. 

БитванаКурскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация 

борьбы в тылуврага: партизанское движениеи подпольщики. Юныегероифронтаи тыла. 
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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.ВысадкасоюзниковвНормандиииоткрытиеВторого 

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. 

ИсточникиПобедысоветскогонарода.ВыдающиесяполководцыВеликой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССРв 

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. Указы Президента 

РоссийскойФедерацииобутверждениипочётныхзваний«Городавоинскойславы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции «Георгиевская ленточка»и «Бескозырка», марш «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. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991-1993гг.). 

РеферендумпопроектуКонституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований встране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н. Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. 
ОтношениясСШАиЕвросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 
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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 

крупныхэкономическихпроектов(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 историческихтрадиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (далее ‒ РИО) и Российского военно- 

исторического общества (далее ‒ РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». 

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 

Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговоеповторение. 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны. 

Наши земляки‒герои ВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности 

обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые 

должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений 

воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания:готовность к выполнениюобязанностей гражданина и 

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

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

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участиевсамоуправлениивобразовательнойорганизации;готовностькучастиюв 
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гуманитарнойдеятельности; 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 

ценностноеотношениекдостижениям своей Родины ‒России, кнауке, 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-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствийпоступков, активноенеприятиеасоциальныхпоступков, 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, 

основными навыками исследовательской деятельности. Важным также является 

подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых 

событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России 

XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 

предложеннойзадачи,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритерии для 

классификации; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

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; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 
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состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведенного 

небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно; 

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 точкузрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи 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 иособенностей 

аудитории ив соответствии сним составлять устныеиписьменныетексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, 

групповой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешенияили 
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его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за 

решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и 

изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийв отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

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. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения, планируемые результаты освоенияпрограммыпообществознанию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО,всоответствиисконцепциейпреподаванияучебногопредмета«Обществознание»,а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать обучающимся подросткового возрастаособенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 
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людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированиюспособностикрефлексии,оценкесвоихвозможностейиосознаниюсвоего 

места в обществе. 

Целями обществоведческого образованиянауровнеосновногообщего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональныхинтересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразныхисточниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию, 

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; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 

136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человеки егосоциальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

обучающегося. 

Общение. Цели исредства общения. Особенностиобщения подростков. Общениев 

современных условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 

Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы. Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития. 

Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 

нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы. 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть 

и стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения. 

Влияниеморальныхнормнаобществоичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человек как участникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 
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Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельностичеловека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 

Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия изащита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности ихзащиты. 

Основы российскогоправа. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконныеакты. 

Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданскомправе. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителейивозможностиихзащиты. Несовершеннолетниекак участники гражданско- 

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовойдоговор. Заключениеипрекращениетрудового договора. Рабочеевремяивремя 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правоваяответственность. Административныепроступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченность ресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность.Производство‒источник 

экономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производительность 

 труда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика. 

Конкуренция. Спроси предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразие рынков. 

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. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякарта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 
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сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитная 

политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

 

9 КЛАСС 

Человеквполитическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика‒основныеформыправления. 

Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их рольв 

демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия ‒ светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской 

Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 
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Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероличленовсемьи. 
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации вдиалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и 

личная значимость здорового образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. Профессии 

настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Мода испорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕ ЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Онидостигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнениюобязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей,активное 

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

страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины ‒России, кнауке, 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; 
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3) духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормы 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 асоциальныхпоступков;свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям итворчествусвоего и другихнародов,пониманиеэмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания;осознаниеважностиобучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого, 

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 оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 
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открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

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

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать 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; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

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

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихо
бобщенияисравнения,критериипроводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

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, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных 
критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 
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аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы 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; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работникомилисформулированнымсамостоятельно; 

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; 

выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалогаи(или) дискуссии задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 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; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, 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 
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объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 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 самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её 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; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества;основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 
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системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности,обществаи государства, в том числеоттерроризмаиэкстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальныхобъектов,явлений, процессовопределённоготипавразличныхсферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности, связи политических потрясений и социально- 

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, 

в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных 

технологий в современном мире, социальной и личной значимости здорового образа 

жизни,ролинепрерывногообразования,опасностинаркоманиииалкоголизмадля 

человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
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информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

ивгруппе)деятельности, вповседневнойжизнидляреализацииизащитыправчеловекаи 

гражданина,правпотребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 
доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества (гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение: 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

обучающихся, общениии его правилах, особенностяхвзаимодействия человека с другими 

людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер, особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

деятельность человека, образование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам видыдеятельности человека, потребности 

людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 
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вида деятельности, ролинепрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и 

личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

обучающегося, отражающиеособенности отношений в семье, со сверстниками, старшими 

и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как 

важному виду деятельности; 

приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школыи 

класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в Российской 

Федерации;культуреидуховнойжизни,типахобщества,глобальныхпроблемах; 
характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 
возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 
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овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать,оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числеучебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя(в 

том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором 

мы живём; 

осуществлять совместнуюдеятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народовРоссии. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; сравнивать 

отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания дляобъяснения (устного и письменного) 

сущностисоциальныхнорм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия 

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 



314  

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе 

гражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершеннолетнего),правонарушениях и 

их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в томчисле устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

обучающегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 
нормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека,анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, 

из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и 

защитеправ и свобод человекаигражданинавРоссийской Федерации, о правах ребёнка и 

способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
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использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов), публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместнуюдеятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном,уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних,о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), 

о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и 

видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногои 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения 

семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности инеприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своёотношение к защите прав участников трудовых 

отношенийсиспользованиемзнанийвобластитрудовогоправа,кправонарушениям, 

формулироватьаргументированныевыводыонедопустимостинарушенияправовыхнорм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
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взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административногоиуголовногоправа; 
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового,семейного,административногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

существлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях: 
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулированияэкономики, финансовыхотношениях, ролигосударства в экономике,видах 

налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников, 

использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 
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устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение 

к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсовсиспользованиемразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства, 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиинформаци

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 

экономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформами финансового мошенничества; 

анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритически оценивать

 социальную информацию,  включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносить

еёсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания, 

формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 
оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства,распределениясемейныхресурсов,дляоценкирисковосуществления 

финансовыхмошенничеств,применениянедобросовестныхпрактик); 
приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

приобретать опыт составленияпростейшихдокументов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместнуюдеятельность, 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, 

о наукеи образовании, системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 
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сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
сравнивать формы культуры, естественныеи социально-гуманитарныенауки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейис 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение 

к информационной культуре и информационной решать познавательные и практические 

задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию вмодели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозныхобъединенияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствавжизничеловекаи 

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. 

 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

приводить примерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно- 

территориального устройства и политическим режимом;реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 

движение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком,обществом 
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и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных 

правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу 

или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 
граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государствос 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации;деятельностиполитическихпартий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
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политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в томчисле устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной властиРоссийской 

Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерациив 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источниковиучебныхматериалов,составлятьнаихосновеплан, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знанияоРоссийскойФедерации в практической учебной 

деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 
Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным 

этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернетаомежнациональных отношениях, об историческомединственародовРоссии; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 
предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

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 
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профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о  современном обществе для  решения 

познавательных задач и анализа   ситуаций,  включающих  объяснение (устное и 

письменное)важностиздоровогообразажизни,связиздоровьяи спорта вжизничеловека; 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактов

 общественной жизни и  личного  социального опыта своё отношение к 

современнымформамкоммуникации;кздоровомуобразужизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическимразделамкурсаипоследовательностьихизучениясучётоммежпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, обособенностях 

и о динамике основных природных, экологических и социально- экономических 

процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базойдля 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 
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закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих 

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 географическихзадач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

формированиекомплексапрактико-ориентированныхгеографическихзнанийи 

 умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по 

одномучасув неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

5 КЛАСС 

Географическоеизучение Земли. 

Введение.География‒ наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений. Древо географических наук. 

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. 
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Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохиВеликих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая 

русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. 

Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практические работы: «Обозначение наконтурнойкартегеографическихобъектов, 

открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современныхкарт 

по предложенным учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности. 

Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярнаяимаршрутнаясъёмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностей 

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». 

Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение наглобусе 

и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас.Использование 

карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности 

и географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 

Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение географических координат объектов и определение объектов 

по их географическим координатам». 

Земля‒планета Солнечнойсистемы. 

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. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности 

дняи высоты Солнцанадгоризонтомвзависимостиотгеографическойширотыи 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. 
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Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 

сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешнихивнутреннихпроцессов. Виды выветривания.Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа ‒ 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человекилитосфера. Условияжизничеловекавгорахинаравнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 
океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической 

карте». 

Заключение. 

Практикум «Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысоты Солнца над 

горизонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительногоиживотногомира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой». 

 

6 КЛАСС 

Оболочки Земли. 

Гидросфера ‒воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 

Значениегидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. 

Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности и 

температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 

Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Водысуши. Способыизображениявнутреннихводна картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия 

гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 

Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на 

гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 
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систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав, строениеизначение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимостиот высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 

ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы. 

Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды. 

Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 
Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря. 

Человек иатмосфера. Взаимовлияние человека иатмосферы.Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления 

в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за 

глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы:«Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоей 

местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера‒оболочка жизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного ирастительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоего 

края».  

Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно- 
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территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

Всемирноенаследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального 

природного комплекса по плану». 

 

7 КЛАСС 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам 
природных зон». 

Литосфераирельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки,океаны 

и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

цельювыявлениязакономерностейраспространениякрупныхформрельефа», 

«Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте». 

Атмосфера иклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферныхосадков. Пояса атмосферного давленияна Земле. Воздушные 

массы, ихтипы.Преобладающиеветры ‒тропические(экваториальные)муссоны,пассаты 

тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. 

Практическаяработа«Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеи 

климатограмме». 

Мировойокеан‒ основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 

Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических 

течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность 

поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод 

Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимостьот 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Измененияледовитости 

и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 
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западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с 

использованием нескольких источников географической информации». 

Человечество на Земле. 

Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и 

сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным 

источникам». 

Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексныекарты. 

Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным 

картам». 

Материкиистраны. 

Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) 

южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферныхосадков в экваториальномклиматическомпоясе», «Сравнение особенностей 

климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии или 

одной из стран Африки или Южной Америки по географическим картам», «Объяснение 

особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки». 

Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическаякарта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практическиеработы:«Объяснениераспространениязонсовременноговулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение 

климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примереумеренногоклиматическогопояса»,«Представлениеввидетаблицыинформации о 

компонентах природы одной из природных зон на основе анализа нескольких источников 

информации», «Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и 

других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 
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людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

 

8 КЛАСС 

ГеографическоепространствоРоссии. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. 

Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении 

границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Страны ‒ соседи 

России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

ВремянатерриторииРоссии. 

Россиянакартечасовыхпоясовмира. Карта часовыхзонРоссии. 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. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 

территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: 

Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. 

КрупныегеографическиерайоныРоссии:ЕвропейскийСеверРоссиииСеверо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 

Природа России. 

Природныеусловияи ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края 

по картам и статистическим материалам». 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 
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тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

ихраспространения на территории России. Зависимость междутектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные 

явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего 

края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территорииРоссии. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России,подверженные 

их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятныеметеорологическиеявления.Наблюдаемые климатические измененияна 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределениясолнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны», «Оценка влияния основных климатических 

показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

МоряРоссии.Внутренниеводыи водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух 

рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологических природныхявлений 

на территории страны». 

Природно-хозяйственныезоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования.Меры 

по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие,факторы, 

его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 
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Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 

России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые вКрасную 

книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальныхклиматическихизменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации». 

НаселениеРоссии. 

Численностьнаселения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие 

её. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные 

меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 

плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизнистраны.Функциигородов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 
сельского расселения. 

НародыирелигииРоссии. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 

География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории 

России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

Половойивозрастнойсоставнаселения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения 
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России на основе анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. Индекс 

человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

 

9 КЛАСС 

Хозяйство России. 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как 

фактор развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой 

региональный продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона изона 

Севера. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации):цели,задачи,приоритетыинаправленияпространственногоразвитиястраны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическаяработа«ОпределениевлияниягеографическогоположенияРоссиина 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(далее–ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработкитопливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссиивмировойдобыче 

основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производствеэлектроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые, 

идроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источникиэнергии 

(далее – ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнениястоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах», 

«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельныхрегионах 
стран». 

Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения Стратегии развития чёрной и цветной 
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металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны 

(по выбору)». 

Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 

Химико-леснойкомплекс. 

Химическаяпромышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные положения стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплексаРоссийскойФедерации до 2030года»(главыIIиIII,Приложения №1и №18) с 

цельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность.Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на периоддо 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК 

своего края. 

Практическаяработа. «Определениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовна 
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размещение отраслей АПК». 

Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 
обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли 
отдельныхморскихбассейноввгрузоперевозкахиобъяснениевыявленныхразличий», 

«Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая». 

Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельныхотраслей хозяйства 

в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал.Географическоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – 

ЭГП)двухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации», 

«Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистическихданных». 

Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство.Социально-экономические и экологические проблемыиперспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление 

факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров ДальнегоВостока 

(по выбору)». 
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Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Россиявсовременном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. ВзаимосвязиРоссии 

с другими странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и 

Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностноеотношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природногоикультурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихв

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, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;готовностьк 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 

развитияприродыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойи социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 
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различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

6) 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 гигиеническихправил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет- 

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права наошибкуи такого же права другого человека; готовность и способностьосознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальные 

учебныедействия,совместнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, 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 
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самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросов и 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

У обучающегося будут сформированы 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 диалогаи(или) дискуссии задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 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 умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
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корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

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; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 

обучающийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 
выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различныхисточникахинформации(включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

применять понятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», 
«масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и 

«меридиан»; 
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приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; объяснять 

причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническую земную 

кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

различать горыиравнины; 
классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных задач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 

обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 
отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам; 

различатьпитаниеирежимрек; 
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сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков иатмосферногодавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

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 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи (или) 
графической форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 
комплексе; 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродных 

зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса 

обучающийся научится: 

описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность)географическойоболочки; 
распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собойотражениетакихсвойствгеографическойоболочки, 

какзональность,ритмичностьицелостность; 

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; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит 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; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западных 

ветров; 

применятьпонятия «воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 
объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

различатьокеанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 
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определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 
объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 
использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленнуюв 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса 

обучающийся научится: 

России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном 

времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 
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; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссии и еёотдельных 
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территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

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; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоего 

края,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 
выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составенаселения для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения»,«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения», 
«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация»,«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения», 

«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

9 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решенияпрактико- 

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства»,«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить,извлекать, интегрироватьиинтерпретироватьинформациюизразличных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео-ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различатьВВП,ВРПиИЧРкакпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 
пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссии и еёотдельных 
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территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физике. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязиестественнонаучных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, посколькуфизические законы лежат восновепроцессов и явлений, изучаемых 

химией,биологией,астрономиейифизическойгеографией,вноситвкладв 

естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 
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обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научнообъяснять явления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Целиизученияфизики: 

приобретение интереса истремленияобучающихся к научномуизучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 
формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием 

полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнятьопыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики 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). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов 

является рекомендательным, учитель делает выбор припроведении лабораторных работ и 

опытовсучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся,спискаэкспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС 

Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный 
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метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 
Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 
дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических)тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатных 

состоянияхиихатомномолекулярнымстроением.Особенностиагрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного притяжения. 

Движениеивзаимодействиетел. 

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 на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 
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плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа отобъёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления 

жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. Передача 

давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферного давления. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости. 

Равенствовыталкивающей силы весувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкость части 

тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от массы тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейна тело в 

жидкости,от объёма погружённой в жидкость части тела иот плотности жидкости. 

Конструирование ареометра иликонструирование лодки иопределение её 

грузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 
Исследованиеусловийравновесиярычага. 



349  

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханической энергии. 

8 КЛАСС 

Тепловыеявления. 

Основныеположениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллическиеи 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

ПринципыработытепловыхдвигателейКПДтепловогодвигателя.Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 

Виды теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты 

по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. Определение 

давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаи нагревания или 

охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии работы 

внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. 
Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 
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Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определение удельнойтеплотыплавления льда. 

Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины 

зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрическиецепи 

и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

МагнитноеполеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле. ОпытЭрстеда. Магнитноеполе 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 
Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство и 

действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 
Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 
Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Опыты Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты. 
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Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

Измерение и регулирование силы тока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивления резистора 

и напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующиезависимость электрического сопротивленияпроводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверкаправиласложениянапряжений при 

последовательномсоединениидвухрезисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойна резисторе. 
Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряженияна 

ней. ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокоми магнита от 

силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

 

9 КЛАСС 

Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение. 

Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения 
покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость иперегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого 

тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
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Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразных 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. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвижения 

шарикаилитележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости 

пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени 

одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления. 
Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 
неподвижного и подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость 

её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации. 
Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение 

колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 
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Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаот длины 

нити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы 

груза. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятника 

отмассыгрузаижёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитныхволн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновые свойства света. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Световые явления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаи Луны. Отражениесвета. Плоскоезеркало. Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаи телескопа. 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. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. Изучение 

характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападенияна границе 

«воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 



354  

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового имассового чисел. Энергиясвязи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источникиэнергии 

Солнца и звёзд. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(по 

фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержанияиопыта деятельности, приобретённого при изучении 

всего курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественнонаучная 

грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 

овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания,решать 

задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногомодуляреализуетсязасчёттого, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физическиеявления 

в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современныхтехнологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Модульзавершаетсяпроведениемдиагностическойиоценочной 

работы за курс основного общего образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ФИЗИКА» 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизической 

науки; 
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ценност

ноеотно

шениекд

остижениямроссийскихучёныхфизиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтических 

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 

осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельности учёного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучного познания: 
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательской деятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире,важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека; 

1) трудовоговоспитания: 

2) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

3) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

4) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

потребностьво взаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы,

 общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможных глобальных 

последствий.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе исследования 

или эксперимента; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакже 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражатьсвоюточкузрения в устныхиписьменныхтекстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 
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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: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

давать оценкуситуации и предлагатьпланеёизменения; 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв 7 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные 

состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение 

(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 
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сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое 

условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, 

находитьсправочныеданные, необходимыедлярешениязадач,оцениватьреалистичность 

полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить 

выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая 

сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 
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гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 

источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатныесостояниявещества,кристаллические и аморфные тела,насыщенный 

иненасыщенныйпар,влажностьвоздуха,температура,внутренняяэнергия,тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов,роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить 

практическую задачув учебную, выделять существенные свойства(признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 
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напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяосновные 

положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и 

записывать его математическое выражение; 

объяснять физическиепроцессыисвойствател, в том числеи в 

контекстеситуацийпрактикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств 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; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от егодлины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы 

тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планироватьисследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризоватьпринципы действия изученных приборов и технических устройств 

сиспользованиемихописания(втомчисле:системаотоплениядомов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 
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электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы посхемам 

и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр,гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляяготовность 

разрешать конфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числефизическиеявлениявприроде:приливыиотливы, движениепланетСолнечной 

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 
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излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 

работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое 

выражение; 

объяснять физическиепроцессыисвойствател, в том числеи в 

контекстеситуацийпрактикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с 

использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законыиформулы, связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильностьпорядкапроведенияисследования,проводитьвыводы,интерпретировать 

результатынаблюденийиопытов; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинногомаятникаотмассыгрузаи жёсткости пружины инезависимостьот 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета всобирающейлинзе,наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать 

выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 
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ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,жёсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 

собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установкуивыполнятьизмерения,следуяпредложеннойинструкции, 

вычислятьзначениевеличиныианализироватьполученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка, 

абсолютно твёрдое тело, точечныйисточник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризоватьпринципы действия изученных приборов и технических устройств 

с использованием ихописания(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, 

измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешенииучебнопрактических 

задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковыйзапрос,находить пути определениядостоверностиполученной информации на 

основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, публично представлять результаты проектной или 

исследовательскойдеятельности,приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программапохимииразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 
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воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровнеосновного общего образования, а такжетребованийкрезультатам обучения химии на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебнопознавательной деятельности 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, 

его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые 

химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, 

о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучениехимии: 
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

вноситвкладвформированиемышленияитворческихспособностейобучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда наединство природы и человека, являетсяответственным этапом в формировании 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражениембазовой 

науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

атомномолекулярногоучениякакосновывсегоестествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научномузнанию и методам познания в науке. Изучение химии 

происходитспривлечениемзнанийизранееизученныхучебныхпредметов: 

«Окружающиймир»,«Биология. 5–7классы»и «Физика.7класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки 

как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 
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одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в 

формировании системы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка 

науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических 

реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно- 

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов: в 8 классе– 

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимические понятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеисложныевещества.Атомномолекулярноеучение. 
Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состававеществ. Относительнаяатомнаямасса.Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 
числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение иописание 

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 
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кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), 

изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и 

описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие(основные,кислотные,амфотерные)инесолеобразующие.Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей. 
Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе, получение, собирание, распознаваниеи изучение свойств кислорода,наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, получение, 

собирание,распознаваниеиизучениесвойствводорода(горение),взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение 

образцов веществ количеством 1 моль, исследованиеособенностей растворения веществ с 

различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериалов), исследование образцов неорганических 

веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 

кислотищелочей, изучение взаимодействияоксида меди (II) сраствором 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». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
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сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодическийзакон.Периодическаясистемахимическихэлементов Д.И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических 

и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодическойсистемыхимическихэлементовдляразвитиянаукиипрактики.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 осуществляется 

через использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий,являющихся 

системными для отдельных предметов 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. 

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химическойсвязи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая 

связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 
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катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скоростьхимической 

реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные  реакции,  электронный  баланс 

окислительновосстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных реакций с использованием метода электронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи.Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции отвоздействия 

различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих 

примеры 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 ихлороводороданаорганизм человека. Важнейшие хлориды и 

их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных 

оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащиев основе промышленного 

способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная 

реакциянасульфатион.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.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. 

Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, 
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характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза 

глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природныеисточники 

углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль 

в быту и промышленности. 

Понятиеобиологическиважныхвеществах:жирах, белках, углеводах –иихролив 

жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств 

соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение 

признаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара 

под действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и 

наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцамиазотных 

и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение 

признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислотыс 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 

карбонатисиликатионыиизучениепризнаковихпротекания,ознакомлениес 

продукциейсиликатнойпромышленности,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

Металлыиих соединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения 

атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основныеспособызащитыихоткоррозии.Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий,бронза)и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 
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природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и 

получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрияс 

водой (возможно использованиевидеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), 

признаков протеканиякачественныхреакций на ионы(магния,кальция, алюминия,цинка, 

железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдениеи описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация 

веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавыметаллов, 

полимерные материалы). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий,являющихся 

системными для отдельных предметов 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,кристаллическаярешётка,сплавы,физическиевеличины, 

единицыизмерения,космическоепространство,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ХИМИЯ» 

 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
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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: 
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому инаучному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразнойсовместнойдеятельностипривыполнении учебных, познавательныхзадач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира, представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формированиякультурыздоровья: 
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правилбезопасностиприобращениисхимическимивеществамивбытуиреальной 

жизни; 

5) трудовоговоспитания: 

интереса к практическомуизучению профессий и труда различного рода, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни наЗемле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическомуздоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметахи позволяют наосновезнаний из этих предметов формировать представлениео 

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) базовыелогические действия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций, устанавливать причинноследственные связи 

междуобъектами изучения, строитьлогические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии), проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическаяформулаиуравнениехимическойреакции–прирешенииучебнопознавательных 

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 и явлениях; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта, 

исследования,составлятьотчётопроделаннойработе; 

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 

применятьразличныеметодыизапросыприпоискеиотбореинформацииисоответствующихда

нных, 

необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачопределённоготипа,приобрете

ниеопытавобластииспользованияинформационнокоммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 
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графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспорта на 

состояние окружающей природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного 

общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность,относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений 

химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 
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окисленияэлементов в бинарныхсоединениях, принадлежностьвеществкопределённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

пониманиепериодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава,атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие 

периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая 

системахимическихэлементов Д.И. 

Менделеева»счисловымихарактеристикамистроенияатомов химических элементов (состав 

и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долюхимическогоэлементапоформулесоединения, массовуюдолювеществав растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 
предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловой 

эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельнодопустимая 

концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений 

химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 
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различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям), объяснятьобщиезакономерности в изменении свойств элементов 

и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых 

и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи 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; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долюхимическогоэлементапоформулесоединения, массовуюдолювеществаврастворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения свеществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём 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, выявление причинноследственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по биологии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 



376  

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.В 

программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала 

по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать системунаучныхзнаний о живыхсистемах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности 

биологическихсистемразногоуровняорганизации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды. 

Достижениецелейпрограммыпобиологииобеспечиваетсярешениемследующих 

задач: 

приобретениеобучающимисязнанийоживойприроде,закономерностяхстроения, 

жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов,человекекакбиосоциальном существе, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238 часов: в 5 

классе–34часа(1часв неделю), в6классе –34часа(1часв неделю),в 7классе –34часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 
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экзамена по биологии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

Биология –наукаоживойприроде. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 

профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 

Роль биологиивпознанииокружающегомираи практической деятельности современного 

человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды –наблюдениеми экспериментом. 

Организмы–телаживойприроды. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системы 

органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы,отряды(порядки), семейства,роды, виды. Бактерииивирусыкак 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. 
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Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмыисредаобитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитанияорганизмов. Приспособленияорганизмовксредеобитания.Сезонныеизменения в 

жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природныесообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные 

сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 

Природные зоны Земли, ихобитатели. Флора и фауна природныхзон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живаяприродаичеловек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книгаРоссийской Федерации. Осознаниежизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

 

6 КЛАСС 

Растительныйорганизм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 
науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, 

их роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 
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Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие 

растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян к посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые 

волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Побег. Развитиепобегаизпочки. Строениестебля. Внешнееивнутреннее строение 

листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, 

биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая 

мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строениеиразнообразиецветков.Соцветия.Плоды.Цветкиисоцветия.Опыление. 

Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 
Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополя и 

других растений). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

Обменвеществурастений 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 

питание растений. Удобрения. 

Питание растения 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе ив 

жизни человека. 

Дыханиерастения 
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Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину.Клеточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияниевнешнихусловийнаиспарениеводы. Транспорторганическихвеществ в 

растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Ростиразвитиерастения 

Прорастаниесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву. 

Развитиепроростков. 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения.Ростовые 

движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнскогорастения. 

Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществпо древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Наблюдение за ростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

7 КЛАСС 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточныеи 
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многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 

жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности 

человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развитияпапоротника. 

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. 

Значениехвойныхрастенийвприродеижизничеловека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе).Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные,или 

Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогирыиулотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.  

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 
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краеведческий музей). 

Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений 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. 

Растенияичеловек. 

Культурныерастенияиихпроисхождение. Центры многообразияипроисхождения 

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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитыегрибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 

с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 
паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл) 

плесневыхгрибов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочных грибов на 

муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

Животный организм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и другое. 
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Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии,пищеварительныеисократительныевакуоли, лизосомы,клеточныйцентр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание 

рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). 

Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и 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, лёгочноедыхание 

у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. 

Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение уживотных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные итазовые), мочеточники, мочевойпузырьупозвоночных 

животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строениякожи 

у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных:сетчатая(диффузная),стволовая,узловая.Нервнаясистемаупозвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная 

регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у 

насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса 

и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевоеразвитие.Строение 
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яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки.Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. Изучение 

способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 

покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематическиекатегорииживотных(царство, тип, класс,отряд, семейство, род,вид),их 

соподчинение.Бинарнаяноменклатура.Отражениесовременныхзнанийо происхождении и 

родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические 

виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучениехемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма. 

Внутриполостноеиклеточноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмноже

ние(почкование).Половоеразмножение.Гермафродитизм.Раздельнополые 

кишечнополостные.Многообразиекишечнополостных.Значениекишечнополостныхв 

природеижизничеловека.Коралловыеполипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общаяхарактеристика. Особенности строения 

и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, 

бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, 

наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакцией дождевого 

червя на раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепарате и 

микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовых влажных 

и микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннее строение 
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членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомыхи 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, 

или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение,развитие 

и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводныхиихохрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение 

и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления 

в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 

птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 
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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.Процессыжизнедеятельности.Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопита

ющих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда 

Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемы млекопитающих. 

РазвитиеживотногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного 

мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточныхживотных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы 

эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

Животныевприродныхсообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 
животных на планете. Фауна. 

Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 

подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашниваниеживотных. Селекция,породы,искусственныйотбор,дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов 

в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 
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9 КЛАСС 

Человек –биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

Структураорганизма человека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, 

его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

Опораи движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. Исследование 

свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 
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Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 
Выявление нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме.Плазмакрови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртываниекрови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И.Мечникова по 

изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 

Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение 

крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 

Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно- 

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказаниепервой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определениечастотыдыхания. Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение.Органыпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихрольв 

пищеварении.Пищеварениевротовойполости.Зубыиуходзаними.Пищеварениев желудке, в 

тонком ивтолстом кишечнике. Всасывание питательныхвеществ. Всасывание воды. 

Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,ихрольвпищеварении. 

Микробиомчеловека–

совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека.Регуляцияпищеварения.Ме

тодыизученияоргановпищеварения.Работы 

И.П.Павлова. 
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
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Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание–факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение 

жирности различных участков кожи лица. 

Описание мерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа 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 развитиефакторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 
для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхвирусныхзаболеваний: СПИД и 

гепатит. 

Органычувствисенсорныесистемы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 
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Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П.Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенностипсихики человека. Гигиенафизическогоиумственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состоянияокружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для 

сохранения человечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии 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: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданскоговоспитания: 
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
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биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультуры личности; 

5) 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 

исследовательской деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 
ответственноеотношение к своемуздоровью и установка на здоровыйобраз жизни 

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

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 
состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти окружающей 

среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

оценкаизменяющихсяусловий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхна 

основаниианализабиологическойинформации; 

планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных, 

необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
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самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессе 

выполненияпрактическихилабораторныхработ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные нарешениебиологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории ив соответствии снимсоставлятьустныеиписьменныетексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 



393  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

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 биологическихзнаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

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; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 
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овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4– 

5 профессий); 

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, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии,природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмовв 

природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-

воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения заорганизмами, описывать биологическиеобъекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 
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владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использоватьпри выполнении учебных заданий научно-популярную литературупо 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин)изарубежныхучёных(в том числе Р. Гук, М. Мальпиги)в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменныхили цветковых): поглощение водыи 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, рельефнымтаблицам; 

характеризовать признаки растений, уровниорганизации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментовцифровойлаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 



396  

математике, географии, труду(технологии), предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников,преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И.Вавилов, И.В. Мичурин)и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие 

растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,частирастенийпо 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы поизображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных 

и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений, 

бактерий,грибов,лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнениеорганизациирастенийв ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями 

по математике, физике, географии, труду (технологии), литературе, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использоватьметодыбиологии:проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 
науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О. Ковалевский,К.И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э.Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род,вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленнойзадачей 

и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: 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; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомирана 

Земле; 
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выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологическихфакторовдляживотных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамии 

бактериямивприродныхсообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний побиологии сознаниями 

по математике, физике, химии, географии, труду (технологии), предметов гуманитарного 

циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение, 

отличия человекаотживотных, приспособленностькразличнымэкологическим факторам 
(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников,А.А.Ухтомский,П.К. Анохин)изарубежных(втомчислеУ. 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, системаорганов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыорганов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основесравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
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характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственныеи 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства, труда (технологии), основ безопасности и защиты родины, физической 

культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организмчеловека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

  

Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России») (далее соответственно – программа поОДНКНР, 

ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОДНКНР. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – 

духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой,обусловленности 

культурных реалий современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают 

основные компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, 

исторические и современные особенности духовно-нравственного развития народов 

России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств 

к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в 

целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех 

законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на 

микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и 

семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбортемисодержаниякурсасогласноприоритетнымзонамближайшегоразвитиядля5– 
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6классов,когнитивнымспособностямисоциальнымпотребностямобучающихся, 

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; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормахобщественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 
через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическому,религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 
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поступков с нравственными идеалами, наосознание своих обязанностей перед обществом 

игосударством; 
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 на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Общее число часов,рекомендованныхдляизучения курса ОДНКНР, – 68часов:в5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

5 КЛАСС 

Тематическийблок1. «Россия–нашобщий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 

угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема2. Нашдом– Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации междулюдьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4.Русский язык – языкобщения и язык возможностей. Русский язык – основа 

российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его 

развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт 

русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 
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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.Культураиобразование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний. 

Образованиекакключксоциализацииидуховно-нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком? 

ЗнаниеокультуренародовРоссии. 

Тематическийблок2. «Семьяидуховно-нравственные ценности». 

Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей. 

Семья–базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12. Родинаначинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.Традиции семейноговоспитаниявРоссии. 

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». 

Тема17.Личность–общество–культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества. 

Связьмеждуобществомикультуройкакреализациядуховно-нравственныхценностей. 
Тема 18.Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как 

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в 

культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации вкультуре. 

Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как 

реализации. 

Тема 19.Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в 

жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба,коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькак духовно-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. 
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Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкик 

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 Отечествуи 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные 

причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – часть 

общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, как воплощение 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. 

Художественнаяреальность.Скульптура:отрелигиозныхсюжетовксовременному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 

Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29.Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и 

сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). География 

культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов 

в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 

Россия–единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

6 КЛАСС 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни 

людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования социального 

облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
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ТерриторияРоссии.Народы,живущиевней.Проблемыкультурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержкапринципов 

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 ценности общества? 

Тема 5.Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах 

в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. 

Важность образования для современного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Общество и религия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Мир религийв истории. РелигиинародовРоссии 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. «Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9.Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как 

регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и 

религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика. 

Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.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.«Человеккакчлен общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 
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Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигв мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы. 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство.Общественныеблага. 
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальный 
работник.Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 

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. 

Тема23. ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногои духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучиестраны. Важностьморалиинравственностивнауке, вдеятельностиучёных.  

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 
Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 

Тематическийблок4. «Родинаи патриотизм». 

Тема25.Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

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. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Портретшколыиликласса через 

добрые дела. 

Тема31. Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшие качества 

человека. 

Тема31.Человекикультура(проект). 
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Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОДНКНР» 

 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 
развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценностьсамостоятельностии инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционныхрелигий, духовно-нравственныхценностейв 

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 духовномуразвитию, нравственномусамосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
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4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем наосновеличностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоенияпрограммыпо ОДНКНР включаютосвоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, 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 для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы(логические 

универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 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 
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(коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная 

компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, 

егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, втом 

числе при создании проектов. 

 

5 КЛАСС 

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; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль 

и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно- 

нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

Тема2. Нашдом– Россия. 
Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 
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миропонимание личности; 

иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно- нравственных 
смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной ролиязыка, в том числе в 

организациимежкультурного 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; 

знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь 

приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметь представлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России 

от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема7.Духовная культура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«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; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартины 
мира. 

Тема9.Культураи образование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдля 
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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). 
Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыи истории 

народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 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. 

Знатьипониматьсмыслтермина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема12. Родинаначинается с семьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«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.Традициисемейноговоспитанияв России. 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевых 

элементах семейных отношений; 

знать ипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультуры собственного этноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии, 

собственнойсемьи; 

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 
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произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличного 
иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 
пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,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; 

характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдля 

укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьяв современноммире(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на 

региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуреразличных 

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; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества, человека и 

культуры; 

понимать иобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы 

их применимости; 

осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

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; 

осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса.Зн

атьосуществованиисвязимеждуисторическимисобытиямиикультурой. 
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Обосновыватьважностьизученияисториикакдуховно-нравственногодолгагражданинаипатриота. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного 

творчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростые 

выразительные средства литературного языка; 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурныйобмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно-нравственных идеалов 

общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 
коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных 

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурное многообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 
называтьосновныеэтносыРоссийской Федерации ирегионы, гдеони традиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,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, 

каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать,чтотакоеархитектура,уметьохарактеризоватьосновныетипыпамятников 
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архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 
этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-технического 

развитияитипами 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; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 
знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 

орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 
изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьи нужность этих 

языковых выразительных средств; 

пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф, сказка, былина, песня; 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракак отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 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; 
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описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 
особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; понимать

 и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованияминациональногосамоопределенияотдельныхэтносов. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциального 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 отдельныхэтносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 
согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиии 

особенностямиисторическогопериода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 
локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических 

условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и 

духовно-нравственной важности; 

пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениями 
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социальныхвзаимосвязейвобществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 

5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных 

этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременных 

общественных процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 
характеризовать образование как часть процесса формирования духовно- 

нравственных ориентиров человека. 

Тема 6.Праваиобязанностичеловека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанности 

человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета междуправами и 

обязанностями человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. Тема 

7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 
знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественного 

развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 

Характеризовать основныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,его 

духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвитиячеловекаи 

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 личностныекачества соотносятся с темиилиинымиморальными 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; 

приводить примеры идеалов человека висторико-культурном пространстве 

современной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 
Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 
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характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакже потребности 
человека для гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризоватьнегативные 

эффекты социальной изоляции; 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёроливразвитии 

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»; 

определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующую роль 
в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. Тема 

13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 
понимать особенности этики как науки; 

объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисторииикультуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для социального 

благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 

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, 

социальнойответственностизасвойтруд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также 

«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; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через 
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значимостьдляобществаипониманиепоследствий. 

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» в социальном 

аспекте. 

Тема 18.Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно- 

нравственных идеалов и ценностей; 

приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствийна 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, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и 

религий; 

уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрскихи 
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; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимых 

представителямсоциальныхпрофессий; 

осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальныхпрофессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии; 
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доказывать важность меценатствавсовременномобществе для обществав целом и 
для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольв жизни 

общества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема23. ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногои духовного 

прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметьаргументированнообосновыватьважностьнаукивсовременном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснования научного 
знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, 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 этом виде 

труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». Тема 

25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 
пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностейгражданского 

самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 

26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различатьистинный и ложный патриотизмчерез ориентированность наценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризоватьпонятия «война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 
Тема28.Государство.Россия–нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствас 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 
идентичности человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиес 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 
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Охарактеризоватьсвоюгражданскуюидентичность, еёсоставляющие:этническую, 
религиозную, гендерную идентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственных 

качествгражданина,указыватьихисточники. 

Тема30. Мояшколаимойкласс(практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных 

действий, их нравственного характера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихк 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. 

159.5.5.Системаоценкирезультатовобучения. 
Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и 

включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную соценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные 

работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности 

и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-

нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные 

элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной 

организации с учётом обозначенныхв программе по ОДНКНР предметных, личностныхи 

метапредметных результатов. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 
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эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранныхискусствах. 

Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетическойи 

личностно значимой ценности, воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развитияи 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована напсихологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народногоидекоративно-прикладногоискусства, изображениявзрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). 
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Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание 

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в 

одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытомпедагогической 

работы. 

 

5 КЛАСС 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общиесведенияо декоративно-прикладномискусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародного искусства. 

Истокиобразного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 
Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков –эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничного костюма–женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) 

и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 
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страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально- 

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть илён). 

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 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природныемотивыросписипосуды. Приёмымазка, тональныйконтраст, сочетаниепятна и 

линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизациивживописицветочныхбукетов. 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. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
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Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его 

костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 
декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметовнашегобытаиодежды. Значениеукрашений в проявленииобразачеловека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

 

6 КЛАСС 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 
Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: 

зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

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. 
Линейныеграфические рисунки и наброски. Тон и тональныеотношения: тёмное – 

светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве: холодныйитёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 
анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияи точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 
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пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрических фигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственна

ятень»,«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.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественн

ых 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. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 
Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном 

портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсоздании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 
искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории 

русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становлениякартины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников:А. Саврасова, И.Шишкина. ПейзажнаяживописьИ. Левитанаиеёзначениедля 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 



426  

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 
отечественной культуры. 

Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа надсюжетнойкомпозицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященной 

историивевропейскойкультуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо даВинчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христоси грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображенияв иконе –его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, ФеофанаГрека, 

Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

7 КЛАСС 

Модуль№3«Архитектура идизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно- 

пространственной среды жизни людей. 
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Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информацияо жизни людей в 

разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 
культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункциональногоихудожественного –целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозиции в графическом дизайне: пятно,линия,цвет, буква,текст и 

изображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометри

ческих фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия,динамическая и статичная композиция,контраст,нюанс, акцент, замкнутость 

или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 
изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетанийна 

образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 
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сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета 

в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитическихзарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиямидругим 

видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта, 

безликостииагрессивностисредысовременногогорода. 

Пространство городской среды. Исторические формыпланировкигородской 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. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталови 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малыхархитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 

Проектирование дизайнаобъектов городской среды. Устройство пешеходныхзонв 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 
интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 
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Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно- 

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- 

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство гримаипричёски. Форма лица ипричёска. Макияж дневной, вечернийи 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения, 

рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля 

могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной 

деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника- 

постановщикасдраматургом, режиссёромиактёрами. 
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Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства (К. 

Коровин, И.Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 
Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 
Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятии 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–свидетельствоистории и 

его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеи влияние на стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 
фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремении влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 
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художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 
Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыосновного 

общегообразованияпоизобразительномуискусствудостигаютсявединствеучебнойи 

воспитательной деятельности. 

ВцентрепрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОСобщего

 образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно- 

нравственное развитиеобучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развитияотечественной культуры, выраженнойв её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённыхразличнымподходамкизображениючеловека, великимпобедам, 

торжественнымитрагическим событиям, эпическойилирическойкрасотеотечественного 

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- 
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эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Развитие творческого потенциала способствует росту самосознанияобучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусствуспособствуетосвоениюбазовыхценностей –формированиюотношениякмиру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе 

всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическоевоспитание является важнейшим компонентом 

и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям,стремлению к их пониманию, отношению к семье,к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительнымискусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии 

со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико- 
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виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 
Впроцессехудожественно-эстетическоговоспитанияобучающихсяимеетзначение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметов 

междусобой; 

абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественной культуры; 

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

классифицироватьпроизведенияискусства повидами,соответственно,по 

назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;вестиисследовательскуюработупо

 сборуинформационного материалапо 

установленнойиливыбраннойтеме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения порезультатам наблюдения 
или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будутсформированыуменияработать с информацией какчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поискаи 
отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
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информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

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 умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняя 

порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакак часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусств

а и собственной художественной деятельности; 

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,понимать намерения 

и переживания свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
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5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковуюприроду, 

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 

орнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративных  работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображенияпредставителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием 

традиционных образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разныхнародов,например,юрты,сакли,хаты-мазанки,объяснятьсемантическоезначение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
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иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип,указующийилидекоративныйзнак)ииметьопыттворческогосозданияэмблемы или 

логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представлениео 

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; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 
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также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметьопытучебногорисунка –светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрические тела 

на двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебную 

задачуиликаксамостоятельноетворческоедействие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 
объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием 

произведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечест

ваиприводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортав 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разныеэпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима,эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 
эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо даВинчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт идругих 

портретистов); 
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уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называтьименавеликиххудожников-портретистов(В.Боровиковский,А. Венецианов, О. 

Кипренский, В.Тропинин, К.Брюллов, И.Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и 

определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 
иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийи 

высокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И.Левитана и 

художников 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 

памятиипредставлению; 

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; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражения 

самобытноголицакультурыиисториинарода; 
понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве,задачи 

его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представленийо 

жизни людей разных эпох и народов; 
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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 

организациихудожественныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентов 

художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 
единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний 

деньПомпеи»К. Брюллова,«БоярыняМорозова»В. Сурикова,«БурлакинаВолге» И. Репина 

и других; 

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; 

иметьпредставлениеопроизведениях«Давид»Микеланджело,«Весна» С. 
Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников на 

библейскиетемы.Например,«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря» Леонардо 

даВинчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие 

произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметь рассказывать о содержаниизнаменитыхрусскихкартин на библейские темы, 

такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского, 

«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В.Поленоваидругихкартин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейские темы; 
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иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства 
на основе художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни общества, в 

жизни человека. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 
характеризовать архитектуруи дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

средыжизнедеятельностичеловека; 
рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия, выраженноговархитектуре, 
предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыка 

конструктивных искусств; 

объяснятьосновные средства–требования ккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

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 элементовграфической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительнойоткрытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представлениеобискусстве конструирования книги,дизайнежурнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнальногоразворотов 
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в качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 
архитектурного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческиеизменения 

в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологийи материалов, рассуждать 

о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды ипоисках 

путей их преодоления; 

знатьо значении сохранения историческогооблика города для современнойжизни, 

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 экологическоевзаимное сосуществование природы 

и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как водежде проявляются характер человека, его ценностныепозициии 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональныеособенностисовременнойодеждыстрадиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 
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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 

созданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты поотдельным темам программыпо изобразительному 

искусству. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты поотдельным темам программыпо изобразительному 

искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидов 
художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художникиискусствотеатра: 

иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметьпредставлениео творчестве наиболееизвестныххудожников-постановщиков 

висторииотечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК. Коровина, 

И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра 

и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 
предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 
технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощью 

компьютерныхграфическихредакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского 

для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 
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практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 
интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории 

ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. Изображение и 
искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства;уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являяс

ь условностью,формируетулюдейвосприятиереальногомира; 

иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционно построенных 

кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюиуникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационное 

пространство; 
иметь представление о многих направлениях деятельности и профессияххудожника 

на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевиденияи 

студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 
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зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«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 записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 
реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемыерезультаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствиис ФГОС 

ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественныеобразы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качестваи 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 
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глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий,обогащатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегосравнениис 

прошлым. 
Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память ивоображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование 

всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивациик 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностныхличныхпредпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка,характерных 

для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 



446  

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 вариативный подход к очередности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 

модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как 

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; модуль 

№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общеечисло часов, рекомендованныхдляизучениямузыки, –136часов:в5классе – 34 

часа(1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1 часв неделю), в 7 классе– 34 часа(1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Инвариантныемодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор–народноетворчество. 

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); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 
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разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, 

зимние, весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;участиев народном 

гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

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(повыборуучителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Нашкрайсегодня. 
Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, 

города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местныхкомпозиторов; 

знакомство с творческойбиографией,деятельностьюместныхмастеров культуры и 

искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей 

малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; 

съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и 

продолжение музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2 «НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Россия–нашобщийдом. 
Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей 

страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного 

тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. 

Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для обучающихся 

Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно 

выбрать среди болееудаленныхгеографически, атакжепопринципуконтрастамелодико- 

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди 

культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

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: 
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принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки.Фольклорныежанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика, эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разныхрегионовРоссииваудио- и 

видеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 
выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки разных 

народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихи эпических 

песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученных 

народныхтанцеви песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов 

России; 

музыкальныйфестиваль«Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 
Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных 

исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере 

выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного 

данной теме; 
обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. На 

рубежах культур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно- 

следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в 

фестивале традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков 

данногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая» и 

«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к 

творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 
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Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальныепроизведения,посвященныекартинамрусскойприроды,народного 

быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. 
Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; 

посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения 

русских композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры. 
Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной 

музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирического 

характера, сочиненного русским композитором-классиком; 
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

русской культуре XIX века; 

созданиелюбительскогофильма,радиопередачи,театрализованноймузыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере 

сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение 

театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 
Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов 

балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; поиск информации о постановках 

балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп за рубежом; 

посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 
Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. 

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинскийидругие исполнители). 

Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка– взглядвбудущее. 
Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор 

Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических 

средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной 

электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных 

продуктов и электронных гаджетов. 

Модуль№4 «Жанрымузыкальногоискусства». 

Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских 
композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнаглядной 

схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основныхпризнаковжанра(вокализ пениебезслов,вальс –трехдольныйметр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 
Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основныхтем, 

разработочный принцип развития. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального);предварительное 

изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на 

концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 
исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфонической музыки; 

предварительное изучение информации опроизведениях концерта (скольков них 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральные жанры. 

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 

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального 

исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

различение,определениенаслух: 

тембровголосовоперныхпевцов; 
оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 
предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные героии 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативные модули: 
Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного 

модулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программы между собой). 

Музыка–древнейшийязыкчеловечества. 
Содержание:археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних. 
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ДревняяГреция–колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр,лады,учениео гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемному 

животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы.Содержание:Интонациииритмы,формы и 

жанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не 

менее 2–3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский 

фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не менее 

чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – образцами 

типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, 

испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, 

полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский 

рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов. 

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 мотивам изученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа 

музыкистранАзии(дляизученияданного тематического блока рекомендуетсявыбрать1– 2 

национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс, самба, 

босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациив стиле 

(жанре) изучаемой традиции. 

Модуль№6 «Европейскаяклассическаямузыка». 
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Национальныеистокиклассическоймузыки. 
Содержание:национальныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена, Э. 

Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из 

числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов- 

классиков, представителей национальных школ; просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, балета 

драматического спектакля. 

Музыканти публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, 

Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в 

прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев 
публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие 

ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в 

концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), 

лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещениеконцерта 

классической музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической 

подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка–зеркалоэпохи. 

Содержание: искусство какотражение, содной стороны –образа жизни, с другой – 

главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно- 

гармонический склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство 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; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 

просмотрхудожественныхфильмовителепередач,посвященныхстилямбароккои 



454  

классицизм,творческомупутиизучаемыхкомпозиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. 

Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное 

творчество,созвучноекругуобразовизучаемогокомпозитора;составление сравнительной 

таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и 

живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение 

музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательностьнастроений, 
чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе 

развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его 

развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского 

фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 
Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К. 

Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение2–3вокальныхпроизведений–образцовбарокко,классицизма,романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 
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определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 
принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра,кругаобразов; 
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных 

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7 «Духовнаямузыка» 

Храмовыйсинтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella 

или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и 

основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, 

живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение).Полифония 

в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов 

(одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; 

определение на слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад, полифония); 
принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно:работа синтерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных явлений, 

стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследовательские и 

творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной 

музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное бдение. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с 

религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление 

об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление 

религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в 

контексте современной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициив культуре 

XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческие проекты по теме «Музыка и религияв 

наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Джаз. 
Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового 

языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная 

структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определениена слух: 
принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

Мюзикл. 

Содержание:особенностижанра.Классикажанра –мюзиклысерединыXXвека(на 

примеретворчестваФ. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л.Уэббера). Современныепостановкив жанре 

мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах 

массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного 

текста для данной постановки; 
разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков 

(рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня 

(Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и 

другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка 

на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество 

в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализего 

художественногообраза,стиля,выразительныхсредств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связь музыкисдругимивидамиискусства» 

Музыкаилитература. 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке 

(поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство собразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 
импровизация, сочинение мелодий наосновестихотворныхстрок, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 
инструментального музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Музыкаиживопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального иизобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление 

интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников. 

Музыкаитеатр. 
Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.Грига, 

Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство 

музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиииностранными 
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композиторамидлядраматическоготеатра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра споследующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 
Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая 

музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и 

других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемого 

музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; 
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучкафрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом 

на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма- оперы 

(фильма-балета)?». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизучениямузыкинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения, уважениемузыкальныхсимволов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса косвоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

знание достиженийотечественныхмузыкантов, ихвкладавмировую музыкальную 

культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 

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: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных 
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ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 
этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 
культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

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; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и 

опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

числе в процессе повседневного общения; 

сформированностьнавыковрефлексии,признание своего праванаошибкуи 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; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 
участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе 

вразнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличныминавыкамивсфере 
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музыкальногоидругихвидовискусства; 
воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; 

способностьосознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения и 

их последствия,опираясьнажизненный интонационный и эмоциональныйопыт,опыт и 

навыкиуправлениясвоимипсихоэмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,воля к 

победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 действиякак 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки другна 

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: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным ижелательным состоянием учебнойситуации, восприятия, исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втом 

числеисполнительскихитворческихзадач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 
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информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 
оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированнымсамостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкальногомышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться в 

соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями 

и целями общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

пониматьнамерения других, проявлять уважительноеотношениексобеседникуи в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 
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представлениюотчетаперед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе 

его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланее 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 умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использоватьвозможностимузыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других какв 

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 уменияпринимать себя и других как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиего мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 
проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системойрегулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного 

общего образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать наэту 

тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальнойкультуры 

своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличатьиценитьмузыкальныетрадициисвоейродногокрая,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских 

композиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийсянаучится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводить 
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примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданного 

жанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесяк 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№ 7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 
духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыи направления» 

обучающийся научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности.Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

обучающийсянаучится: 
определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаоснове 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД( ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 
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(предметнаяобласть«Технология»)(далеесоответственно–программапопредмету 

«Труд (технология)») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихсяс 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихсяв сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроникии электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребностии уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствиис поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовойдеятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностив 
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плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 
оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

Инвариантныемодулипрограммыпоучебномупредмету«Труд(технология)»: 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношениюк другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модулевсистемномвиде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимыхи востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихсяс технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасногоиспользования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуютсяпрофессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта,результатомкоторогобудетпродукт-изделие,изготовленныйобучающимися. 
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Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 
материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамии 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятсяс 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью текстыи рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияи освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направленына решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может бытьпредставлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиромв данном 

случаебудутпланируемыепредметныерезультатызагодобучения. 

Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхи 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том,что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образованияи самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывнос 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование.При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету «Труд 

(технология)». 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 

Модули«Животноводство»и «Растениеводство». 

Модули знакомятобучающихся с традиционнымиисовременнымитехнологиямив 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется 

реализация межпредметных связей: 
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с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модулей«Робототехника», 
«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающихв технических системах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов,рекомендованныхдля изучения труда (технологии), – 272часа: в 

5 классе – 68 часов (2 часав неделю),в 6 классе–68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Инвариантные модули. 

 

Модуль«Производствоитехнологии». 

 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 

деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальныетехнологии.Технологическийпроцесс.Производствоитехника. 

Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека.Классификациятехники. 

Проекты иресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 

 

6 КЛАСС 

Модели имоделирование. 

Видымашинимеханизмов.Кинематическиесхемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 
Перспективы развития техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 

 

7 КЛАСС 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народныеремесла.НародныеремеслаипромыслыРоссии. 
Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 
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Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современныеиперспективныетехнологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,технологий 

безотходного производства. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесдизайном,ихвостребованностьнарынке 

труда. 

 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях. Управление инновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 
Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции.Выборпрофессиив зависимости 

от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

 

9 КЛАСС 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 
предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мирпрофессий. Выбор профессии. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

 

5 КЛАСС 

Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквыи 

цифры, условные знаки). 

Правила построения 

чертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесениеразмеров). 

Чтениечертежа. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке 

труда. 

 

6 КЛАСС 

Созданиепроектной документации. 

Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертежныхинструментов и 

приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 
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Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке 

труда. 

 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталейи их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведенияосборочныхчертежах. Оформление сборочного чертежа.Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрическихфигур,чертежейдеталейвсистемеавтоматизированногопроектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке 
труда. 

 

8 КЛАСС 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 

Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперацииформоо

бразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее – САПР). Чертежи 
с использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформлениеконструкторскойдокументации,втомчисле,сиспользованием 

САПР. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы:техническийрисунокобъекта,чертежобщеговида,чертежидеталей.Условности и 

упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованностьна рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

7 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструментыдля 

бумажного макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка 

графической документации. 

Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 
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Программыдляпросмотранаэкранекомпьютерафайловсготовымицифровымитрехмерным

имоделямиипоследующейраспечаткиихразверток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующей ихраспечатки. 

Инструментыдляредактированиямоделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

8 КЛАСС 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

9 КЛАСС 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования 3D- 

принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. Профессии, 
связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

 

5 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумагаиеесвойства.Производствобумаги, историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работес 

древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментыдляобработкидревесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народныепромыслыпообработке древесины. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

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. Технологииобработки овощей, 

круп. 

Технологииприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачествапродуктов, 

правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 
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приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизация бытовых 
и пищевых отходов. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродукт

ов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейногоизделия.Контроль качества готового 

изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертежвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделкеиздели

я. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

6 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, 

сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистового металла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнениепроектногоизделияпотехнологическойкарте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 
Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока имолочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахранения продуктов. 

Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(пресноетесто(для 

вареников или пельменей), песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучетомэксплуатацииизделия. Одежда, 

виды одежды. Мода и стиль. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 
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Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертежвыкроекпроектного швейногоизделия(например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошивупроектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

7 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовыесоединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбыи 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая 

обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой 

обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Мир 

профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 
Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия,отделке изделия (по 

выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейного изделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

 

Модуль «Робототехника». 

 

5 КЛАСС 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 
Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 
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Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 
Учебный проект по робототехнике. 

 

7 КЛАСС 
Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллера,всредеконкретногоязыкапрограммирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 
Учебный проект по робототехнике. 

 

8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 
летательных аппаратов. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета беспилотных 

летательных аппаратов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

 

9 КЛАСС 

Робототехническиеиавтоматизированныесистемы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственныйинтеллектвуправленииавтоматизированными и 

роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных 

систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 
летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

 

Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 

8–9КЛАССЫ 

Введениевавтоматизированныесистемы. 
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Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленныхпредприятиях 

региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и 

системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое 

оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство». 

7–8КЛАССЫ 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. 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; 

уборкапомещенияидругое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление 

роботизациивживотноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии.Использование информационных цифровых 
технологий в профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство». 

 

7–8КЛАССЫ 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв. Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 



476  

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих 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 наосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 
Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхи этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвертой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальныхнормиправил поведения, ролии формы социальнойжизнив 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийи 

народноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 
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самовыражениявсовременномобществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

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: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 

дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения кокружающей среде, пониманиенеобходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету«Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природныхи рукотворных 

объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисрав

нения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явленийи 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используядля 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Уобучающегосябудут сформированы следующие базовыепроектныедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицелиизадачидеятельности; осуществлять 

планирование проектной деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе 

«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительныхинструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие междуданными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информациивзнания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планее изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачиили по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 
корректировать цель и процесс ее достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себяи других людей как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого человека на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсужденияучебногоматериала, планирования и осуществленияучебногопроекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастности,всоциальных 
сетях. 
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У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотруду(технологии)науровне основного 

общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемымпредметом; 

соблюдать правила безопасногоиспользования ручных иэлектрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствии с 

изучаемой технологией. 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называтьихарактеризоватьпрофессии, связанныесмиромтехникиитехнологий. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремесла России; 

оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможности и 

ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 
характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классе: 

называтьосновныепринципыуправленияпроизводственным итехнологическим 
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процессами; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 
владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструированияи эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 
планироватьсвоепрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение». 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертежныеинструменты; 
читать ивыполнять чертежи налистеА4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 
их востребованность на рынке труда. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованиемчертежных 

инструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфическогоредактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью графические 

тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических рисунков 

деталей; 
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владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизов и 
технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчетыпочертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классе: 
использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать 

различные виды документов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертежныхинструментови 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создаватьи редактироватьсложные3D-моделии сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертежныхинструментови 
приспособлений и (или) в САПР; 

создавать3D-моделивСАПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованностьнарынкетруда. 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать 

макетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммногообеспечения; 

выполнятьразверткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов 

испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- принтер, 

лазерный гравер и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать 

изделие; 
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характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями 3D- 
моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования длясоздания 

моделей сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- принтер, 

лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать ее в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее 

полученияиприменения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, 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; 

называтьихарактеризоватьтекстильныематериалы,классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ; 

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучетомправилеебезопасной 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлять 
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контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 
технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; знать 

пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов;знать 

и уметь применять технологии приготовления блюд из молока имолочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 

проектных изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

7 КЛАСС 

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 современные материалы, анализировать их свойства, возможность 
применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том 

числе с экономических и экологических позиций; 

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

знатьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определятьихкачество; знать 

и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 

знатьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьконструкционныеособенностикостюма; 
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выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи 

отделке изделия; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля «Робототехника». 

 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; знать 

основные законы робототехники; 

знатьихарактеризоватьназначениедеталейробототехническогоконструктора; 

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; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классе: 

знатьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

знать и характеризовать датчики,использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 
презентовать изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классе: 

знатьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; характеризовать 
беспилотные автоматизированные системы; 

знатьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхлетательныхаппаратов;описывать сферы 
их применения; 

выполнятьсборкубеспилотноголетательногоаппарата; 
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выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

характеризоватьмирпрофессий, связанныхсробототехникой, ихвостребованность на 

рынке труда. 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 
характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и другие), называть области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехническиесистемы 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

использоватьязыкипрограммированиядляуправленияроботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты; 

характеризоватьмирпрофессий, связанныхсробототехникой, ихвостребованность на 

рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированныесистемы». 

 

8-9КЛАССЫ 

Кконцуобученияв8–9классах: 

знатьпризнакиавтоматизированныхсистем,ихвиды; 

знатьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания 
автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройстви систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 
эффективное управление технологическими процессами на производствеи в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля «Животноводство». 

 

7-8 КЛАССЫ 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотных своего 

региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства своего 

региона; 

знатьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; оценивать 

условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилираненнымживотным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля «Растениеводство». 

 

7-8 КЛАСС 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знатьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

знать полезные для человека грибы; 

знатьопасныедлячеловекагрибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастений и их 

плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по 

физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку,содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российскогообщества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияроли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатовданногонаправлениявходитформированиеположительныхнавыковиумений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образованияявляетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 
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спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым 

освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», 

«Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 

органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативныхмодулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современныхоздоровительныхсистем. Врамкахданногомодуляпредставлено примерное 

содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предметаи представлены по мереего раскрытия. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российскогообщества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
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здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияроли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатовданногонаправлениявходитформированиеположительныхнавыковиумений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

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»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при 

наличиисоответствующихусловийиматериальнойбазыпорешениюмуниципальных 

органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатываетсяобразовательнойорганизациейнаосновемодульныхпрограммпо 

физическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций.Основной содержательной 

направленностью вариативныхмодулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативныхтребованийГТО,активноевовлечениеихв соревновательную деятельность. 

Модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурына 

основесодержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта, 

современныхоздоровительныхсистем. Врамкахданногомодуляпредставленопримерное 

содержание«Базовойфизическойподготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 
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для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предметаи представлены по мереего раскрытия. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на 

уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа внеделю), 

в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в8 классе – 

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

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическаякультуранауровнеосновногообщегообразования:задачи,содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведенияобОлимпийскихиграхДревней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе 

жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие 

процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов, развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образежизни 

современного человека. 
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Модуль«Гимнастика». 
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки 

назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 

ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической 

скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого 

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевиды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологомусклону 

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, ведение 

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямаянижняяподачамяча, приёмипередачамячадвумяруками снизу и 

сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега,остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой», 

«покругу»и«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

 

6 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, 

роль ПьерадеКубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы 

современныхОлимпийскихигр. ИсторияорганизацииипроведенияпервыхОлимпийских игр 

современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность 

как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения 

тестовых заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 
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подготовкой. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из 

ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и 

ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, 

перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на однуруку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгиваниеиспрыгивание. 

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 лыжнойподготовки, 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 использованием разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками 

снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов востановке 

и передаче мяча, его ведении и обводке. 
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии,рольА.Д. Бутовского 

в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское 

движение в СССР и современной России, характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения 

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической 

культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правилатехнической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании 

техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельнойтехнической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физическойкультуройспомощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы», 

«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушенияосанки, 

дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическиекомбинацииизранееразученныхупражненийсдобавлением 

упражнений ритмическойгимнастики(девочки). Простейшие акробатические пирамидыв 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая 

комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в 

висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвиженияипродолжительностивыполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом 

«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 
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Метаниемалого(теннисного)мячапо 

движущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

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 корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, 

приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

 

8 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов 

занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой.Способыучётаиндивидуальныхособенностейприсоставлениипланов 

самостоятельныхтренировочныхзанятий. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 

нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, 

кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 
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соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«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 кролем на 

груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча 

двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной 

рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячус разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные 

процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
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Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой 

перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции, прыжки в длинуспособами «прогнувшись»и «согнув ноги», прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка 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. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическая подготовка». 

Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах 

(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгиваниеиспрыгивание, прыжки черезскакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительнымотягощением (в горкуи с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье 

(по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с 
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силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег наместевмаксимальномтемпе(в упореогимнастическуюстенкуи без упора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной скоростьюи максимальной частотойшагов (10–15м). Бегсускорениями из 

разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу,вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и 

длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 

предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 

высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические 

действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета испредметомнаголове). Упражнения в статическомравновесии. Упражненияв 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых 

с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат, 

выкрутыгимнастическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышеннойамплитудой 

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). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 
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мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением.Прыжкинаточность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки совзмахом 

рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетическойгимнастики(по типу«подкачки»), приседания наоднойноге«пистолетом»с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег спрепятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубинупометодуударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощениемибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражненияс 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег смаксимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалкув максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика» и «Спортивныеигры»). 
Модуль«Зимниевиды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
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Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 

вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 

м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на180° и 360°. Прыжки через скакалкув максимальном темпенаместе и 

с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижнойиподвижноймишени.Акробатические 

упражнения(двойныеитройныекувыркивперёди назад). Бег с «тенью» (повторение 

движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 

мяча в стену одной (обеими) руками 

споследующейеголовлей(обеимирукамииоднойрукой)послеотскокаотстены(от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменениемнаправления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением 

темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 
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высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, вприседе, 

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. Гладкийбег 

в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой 

и умеренной интенсивности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовностьпроявлять интерес кистории и развитию физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- 

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 
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повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностии 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документсовременного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияниянарушенияосанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физическогоупражненияивозможностьювозникновениятравмиушибоввовремя 

самостоятельныхзанятийфизическойкультуройи спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 
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ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 
выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателямифизическогоразвитияифизическойподготовленности,планировать 

содержаниеирегулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и 

способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по гимнастическомубревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставнымшагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов – 

имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
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демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, приёми передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаив движении, прямая 

нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях,приёмипередача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

6 КЛАСС 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурное 

явление, роль Пьера деКубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленногоразвития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими 

требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельныхзанятияхдля развития быстроты иравномерныйбег для 

развитияобщейвыносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; 
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизуиот 

груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности). 

7 КЛАСС 
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Кконцуобучения в 7классеобучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 
давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать 

их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 

рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяи 

катящуюся сразнойскоростьюмишень; 
выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимячадвумяруками снизу 

и от груди в движении, использование разученных технических действий вусловиях 

игровой деятельности); 

волейбол(передача мячазаголовунасвоейплощадке и черезсетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 
Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки 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 
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освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их 

появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другимиобучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление 

естественныхпрепятствийналыжахширокимшагом, перешагиванием,перелазанием(для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнять прыжкивводусостартовойтумбы; 
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с 

дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении 

и защите, использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности). 

9 КЛАСС 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформ в 

профилактикевредныхпривычек,обосновывать пагубное влияниевредныхпривычекна 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еёцелевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладнойфизической подготовкой 

обучающихся общеобразовательной организации; 

использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 
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первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

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 

требованийкомплексаГТО; 
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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (предметная область «Основы безопасностии защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности отопасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасностии 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 



507  

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; модуль 

№ 4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5 «Безопасностьнатранспорте»; 
модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещенияибытовыеусловия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальноевзаимодействиеидругие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятийс возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей.При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебныхзанятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлениемновыхглобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические,экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом ПрезидентаРоссийскойФедерацииот 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 
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цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 21июля 2020г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет своидидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областяхи реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, обществаи государства, а также актуализироватьдля обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 

них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасностии защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, чтоспособствует 

освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 

дляуспешной адаптации обучающихсяк современной техно-социальнойи 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения наоснове 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведениявинтересахбезопасности личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяв формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться в 

5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общеечисло часов, рекомендованныхдляизученияОБЗРв8–9классах, составляет 68 

часов, по 1 часув неделю засчетобязательной части учебного планаосновного общего 

образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 
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линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных особенностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

Модуль № 1 «Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 

фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальнойбезопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 
характера; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороны; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселения при 

объявлении эвакуации; 

современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяи обязательная 

подготовка к службе в армии. 

Модуль№ 2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; этапы 

становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 

направления подготовки к военной службе; 

организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 

противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, 

ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 

снайперская винтовка Драгунова(СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная 

граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

историясозданияобщевоинскихуставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинских уставов; 
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущностьединоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; 
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воинские звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина, еёсущностьизначение; 
обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; способы 

достижения воинской дисциплины; 

положенияСтроевогоустава; 

обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«Вольно»,«Заправиться»,«Отставить»,«Головные уборы 

(головной убор) – снять (надеть)», поворотына месте. 

Модуль № 3«Культура безопасностижизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 
источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

понятияопаснойичрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопасной и 

чрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№ 4«Безопасностьв быту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; бытовые 

отравления и причины их возникновения; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правилаихпредупреждения, приёмы и 

правилаоказанияпервойпомощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемыиправилаоказания 

первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте, атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичныесредства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуации криминогенного характера, 

правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила поведения при 
попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах,порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№ 5«Безопасностьна транспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;

 световозвращающиеэлементы и правила их применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности 
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и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредствиндивидиальн

ой мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействий при пожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№ 6«Безопасностьвобщественныхместах»: 
общественные места и их характеристики,потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомыеи паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядокдействийприавтономномпребываниивприроднойсреде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторыипричиныих возникновения, 

порядокдействийпринахождениивзонеприродногопожара; правила 

безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый 

для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопадании взону 

селя;  

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупания на 
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оборудованныхинеоборудованныхпляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 

действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действийпри наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действийпри ураганах, 

бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениив зоне 

извержения вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидля 

устойчивого развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке 

(загрязнении атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержаниеи значение 

для человека; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, мерыих профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государствомпообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремя 

чрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия,эпизоотия, 

панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторыриска 

неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; диспансеризация и 

её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стресс и его влияние на человека,мерыпрофилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы 
психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№ 9«Безопасностьв социуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего опасных 
проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 
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манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационном пространстве»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерных 
угроз, положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности

; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 
правилацифровогоповедения,необходимогодляснижениярисковиугрозпри 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различныеорганизациии группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасногоиспользованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлеченияв 

различнуюдеструктивнуюдеятельность. 

Модуль№ 11«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявслучаетеракта(нападениетеррористовипопытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортногосредства, 

подрыв взрывного устройства). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозицииличностиипроявляютсявиндивидуальныхсоциально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 
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принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

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 государства, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональномобществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлениив 

образовательной организации; 

готовность кучастию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признаниеособой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно–нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки 

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

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственностьличностив 

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; 
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формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасныхи 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребыванияв различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладениеспособностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального 
благополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЗР,егозначения 

длябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровыйобраз 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 физическогои психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругихлюдей,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругихлюдей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

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

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасныхи 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступкови 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; 

готовностькучастиюв практической деятельностиэкологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисков на 

территориипроживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР 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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядляобобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

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 самостоятельновыделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствиемежду 

рассматриваемыми наиболее благоприятнымсостояниемобъекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводыпо 
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результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаковинамерениядругихлюдей, уважительно, в корректнойформеформулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 
ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсыдля его выполнения,при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 
человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать правона ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять ролиипонимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения,договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогалиили затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяоснов 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляютсяв способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий,которые 

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности;фундаментальныхценностяхи принципах, 

формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 

безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении 

военной угрозы; формирование представленийо роли гражданской обороны и ее истории; 

знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их 

применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об 

истории возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 
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устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правилбезопасного 

поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 

освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведенияв быту, транспорте,вобщественныхместах, наприродеиумениеприменять их в 

поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий 

и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность 

социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 

поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об 

опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного 

поведения при угрозе или в случаетеррористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной имеждународной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерацииот 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабами источникам 

возникновения, приводить примеры; 
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раскрывать способы информирования и оповещения населенияо чрезвычайных 

ситуациях; 

перечислять основные этапы развитиягражданскойобороны, характеризовать роль 

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание 

всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснятьпорядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации; 

характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации; 

приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерациив 

борьбеснеонацизмомимеждународным терроризмом; 
раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенных знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСил Российской 

Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбев решении 

комплексных задач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродов Вооруженных Сил 

РоссийскойФедерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерации на 

современном этапе; 

пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийскоговоенносл

ужащего – защитника Отечества; 

иметь представлениеобосновных образцах вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидывооруженияивоеннойтехники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

иметьпредставлениеосовременныхэлементахэкипировкиибронезащитывоеннослужащег

о; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинскихуставов и понимать их значение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийскойФедерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; понимать 

принципы достижения воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; знать 

основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; 

знать строевые приёмы на месте без оружия; 
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выполнятьстроевыеприёмынаместебезоружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 

раскрывать смысл понятий«опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию; 

приводитьпримерыразличныхугрозбезопасностиихарактеризоватьих; 
раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

объяснятьправапотребителя,выработатьнавыкибезопасноговыборапродуктовпитания; 

характеризоватьбытовыеотравленияипричиныихвозникновения; характеризовать 

правила безопасного использования средств бытовой химии;иметь навыки безопасных 
действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 

отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 
знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействий при 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействий при 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощиприотравлении газом и 

электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризовать их 
возможные последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,в 

лифте; 

иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения, 

оказанияпервой помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданв области 

пожарной безопасности; 

знать порядокииметь навыкивызова экстренныхслужб;знать порядок 
взаимодействия с экстренным службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковв 
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дом; характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; знать правила поведения с 

малознакомыми людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке 

  

проникновениявдомпосторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: знать правила 

дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; 

знать«дорожныеловушки»иобъяснятьправилаихпредупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; знать 

правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 

иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайныхситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц,использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользованиявелосипеда; 

знатьтребованияправилдорожногодвижениякводителюмотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 

знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного,железнодорож

ного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировприразличныхпроисшествияхна 
отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах 

врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

классифицировать общественные места; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; знать 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопаснойиличрезвычайной ситуации; 

характеризовать рискимассовых мероприятий и объяснятьправилаподготовкик 

посещению массовых мероприятий; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассовогопребывания 

людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 
иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 



523  

общественных мест и зданий; 

знатьнавыкибезопасныхдействийприобрушенияхзданийисооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 
Предметные результаты по модулю № 7«Безопасностьв природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

характеризоватьопасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 
иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знатьправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигрибамии 

растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного 

пожара; 

иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки 

и опасности; 

иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдлясниженияриска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметь представление о безопасных действияхпри обнаружении тонущего человека 

летом и человека в полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризоватьцунами, ихвнешниепризнакииопасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать 

грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивгрозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 
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знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметные результатыпо модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»: 

раскрыватьсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни» иих 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 
раскрыватьпонятие«инфекционныезаболевания»,объяснятьпричины их 

возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривозникновениичрезвычайных 
ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 
раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеёсодержание; 
знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;знатьназначениеисостав 

аптечки первой помощи; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и 
причины развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповых конфликтов; 

характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения 

конфликтных ситуаций; 

иметьнавыкибезопасногоповедениядляснижениярискаконфликтаибезопасных действий 

при его опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора)

; 

иметьпредставлениеобопасныхформахпроявленияконфликта:агрессия, домашнее 
насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрыватьприёмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостояния 
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ей; 

раскрыватьприёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризоватьсовременныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныес ними, 
знать правила безопасного поведения; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационном пространстве»: 

раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснятьположительныевозможностицифровойсреды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимыедля предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,ихразновидност

ей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контентав Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимыхдля 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признакии опасности; 
иметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 

«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 
объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; 

раскрыватьосновыобщественно-
государственнойсистемы,рольличностивпротиводействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 

операции; 

характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность; 

иметь навыки соблюдения правилантитеррористическогоповеденияибезопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их 

обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся обеспечивает: 

- развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 
- формированиеопытапримененияУУДвжизненныхситуацияхдлярешения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах, 
научных обществах, научно-практических конферен- циях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
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 информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся 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 работ- никами и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображатьпредметное содержание и 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотруд- ничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 
- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб- ные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивные  

действия). 
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПрограммаформированияУУДуобучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

- описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно- 
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

 ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновного 

общего образования. 

Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныепо

 всемучебнымпредметамрабочиепрограммыотражаютопределе

нные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультаты 
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемам учебного 
содержания; 

- вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыкилитература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетексты 

различныхфункциональныхразновидностейязыка,функцио-нально-смысловыхтипов речи 

и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языко- вых 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 и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индук- тивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты ре- шения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако- 

номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюденияхнад 

текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необ- ходимыхдля 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур- ныхявлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследователь- 

скихдействийСамостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмин

и- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследова- 

тельскийинструмент. 

Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 
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гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого 

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 сужденийдругих, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек- тов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхилис

ходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиив 

новыхусловияхиконтекстах, вт.ч.влитературныхпро-изведениях. 
Публично представлять результаты учебного исследования проектнойдеятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и другие). 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро- вать и 

комментировать 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 виде в соответ- ствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми- тельное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимуюинформацию 

из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстсточки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейсяв 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. 

Впроцессе. чтениятекстапрогнозироватьегосодержание(по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитиимыслиавтораипроверятьихвпроцессечтениятекста, вестидиалог с 

текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблемутекста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойи 

письменнойформесужденияна социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
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логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные не- удачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

ФормированиерегулятивныхУУД 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного рус- скоголитературногоязыка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; само- стоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и осо- бенностейаудиторииив 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Иностранныйязык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявлений 

иностранногоязыка;применятьизученныеправила,алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямысли средствами 
родного и иностранного языков. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(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, речевыеклише, 

грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типучтения, по типувысказывания и другим). 

Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основногосодержания,с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз- 

можноедальнейшееразвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлоги-ческую 

последовательностьосновныхфактов;восстанавливатьтекстизраз-розненныхабзацев. 
Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
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переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(в видеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис- точников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположе- ния (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания,участвуяв обсуждениях, выступлениях;выражатьэмоции 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 ком- 

муникативной задачи (например, в виде планавысказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы,самостоятельновыбираяформатвыступлениясучетомособенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятив- ных действий 

Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых фор- мах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

Математикаиинформатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.Различать 

свойстваипризнакиобъектов. 
Сравнивать,упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьза- висимости между 

объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчаст-номуиот частного к 

общему. 

Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«суще-ствует»; 

приводить пример и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 
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Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

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 познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать при- мер, аналогию и 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.Выявлять 

недостаточность и избыточность информации, данных, необ- 

ходимыхдлярешенияучебнойилипрактическойзадачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли- вать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. Оценивать 

надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретнойпроблемы, вт.ч.присоздании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действияс 

другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

ФормированиерегулятивныхУУДУдер

живать цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ 

деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных 
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или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы 
Формирование познавательныхУУД в части базовых логических дей- 

ствийВыдвигать гипотезы, объясняющие простые

 явления, например, почему 

останавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело;почемувжаркую погоду в 

светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно- сти. 

Прогнозировать свойствавеществнаосновеобщих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 
на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследователь-скихдействий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. Планирование и 

осуществлениенапрактикехимическихэксперимен- 

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экспери- мента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и дру- гие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследо- вательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содер- жания, справочные 

материалы, ресурсы информационно - телекоммуникаци- онной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждае- мой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не- скольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

ФормированиерегулятивныхУУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийвситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше- ний группой). 

Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественнонаучнойзадачиили 

планаестественнонаучногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 



533  

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте- 

ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидис- куссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов есте- 

ственнонаучногоисследования;готовностьпониматьмотивы,намерения и ло- гику другого. 

Общественно-научныепредметы 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогическихдей-ствий 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. Составлять 

синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по 

заданным или самостоятельно определенным ос- нованиям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. Осуществлять 

по самостоятельно составленному плану учебный иссле- 

довательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекаяматериалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации.Соотноситьрезультат

ысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 

Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических ор- ганизаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про- ступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации, 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 результатовсвоей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 
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природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательскихдействий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра сиспользованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять резуль- таты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про- 

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описа- ния). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследо- вание роли 

традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо- ванием 

различных способов повышения эффективности производства. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познава- тельной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработы 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 познава- тельной задачей. 

Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,приме-няяприемы 

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,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую, 

функциональную и территориальную структурухозяйства Рос- сии, выделять 

географическую информацию, которая является противоречи- вой или может быть 

недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицуи составлять 

план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихи современных 
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ситуациях, событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразных сферах 

в различные исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(вт.ч.дискуссионных)вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работыпри выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистиче- ским материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участво- вать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

сисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов. 

Разделять сферуответственности. 
ФормированиерегулятивныхУУД 

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 

социальныхдвижений, реформ и революцийидру- гого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников ин- формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер- жащейся в 

учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 

ФОРМ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (далее - УИПД), которая организована на основе программы формирования 

УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социальноговзаимодействиясосверстниками,обучающимисямладшегоистаршего 
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возраста, взрослыми. 
УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

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 обучающи- мися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметныхимеждисциплинарныхзнаний. Входе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности УУД оцени- ваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации об- 

разовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся;возникшие 

у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимсяиндивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиучебно-исследовательскойдеятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обуча- ющимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной про- верки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 
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, делать 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: 

- обоснованиеактуальностиисследования; 

- 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 рекомендаций относительно 
того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 



537  

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметныеучебныеисследования; 

- междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само- 

стоятельноподруководствомучителяпо выбранной темеврамкаходного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности 

в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- урок-исследование; 

- уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

- 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 пол- ноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является ис- пользование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ? Как (каким 

образом) ... в какой степени повлияло... на ... ? 

Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ? Каково (в чем 

проявилось) ... как можно оценить... 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; 

-экспериментальныелаборатории; 

-конструкторскоебюро; 

-проектныенедели; 

-практикумы. 

ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремяявляются: 

-материальныйпродукт(объект,макет, конструкторскоеизделиеидругое); 

-медийныйпродукт (плакат, газета,журнал,

 рекламнаяпродукцияфильмидругие); 

-публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

-отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Оценкарезультатовпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 
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При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практиченполученный результат, то 

есть насколько эффективно этот результат (техниче- ское 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 базо- вые проектные действия: 

- пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

- умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

- умениепланироватьиработатьпоплану; 

- умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценкудеятельностиирезультата,
 взаимоценкудеятельности в группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

- качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи; 

- убедительность рассуждений;последовательность в аргументации;ло- гичность и 
оригинальность); 

- качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление ра-боты, 
грамотность изложения); 

- уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участво- вать в дискуссии). 

  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа. 

Направлениядеятельностирабочейгруппы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 
направленнойна формирование УУД, выделение общихдлявсехпредметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными УУД; 

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 учащихсяпо 
овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 
целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 
конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и вне- урочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельно- сти 
образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияи 

примененияобучающимисяУУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работаю- щими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
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плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с 

педагогамипредметникамипо проблемам, связанным сразвитием УУД в образовательном 

процессе; 

- организацияи проведение методическихсеминаровспедагогамипредметниками и 
педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 
обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по 
проблемам развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 
формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной орга- низации. 

Этапыработырабочейгруппы 

1. Подготовительныйэтап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие аналитические 

работы: 

- выявлениеиобсуждение,какиерекомендательные,теоретические,методические 
материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения 
задач программы формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. 

лиц,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможностипостроения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 
уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с 
использованием информационных ресурсов школы. 

2. Основнойэтап. 
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, описа- ние специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительныйэтап. 
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про- граммы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон- сультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметныхрезультатов с рабочимипрограммами 

по учебным предметам относится ккомпетенции методического совета. 

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, возможностиобеспечения 

формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов- предметников. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания ООП МБОУ «СОШ № 42 им. Н. 

Гаджимагомедова», (далее – Программа воспитания) разработана на основе Федеральной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. Данная 

программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общегообразования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ«СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления, в том числе Совета 

обучающихся, Управляющего совета, и рассмотренопедагогическим советом школы; 
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 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей 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. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова»,  

внесены изменения в содержательный и организационный разделы программы 

воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цельизадачивоспитания 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 42 им. Н. 

Гаджимагомедова», (далее – Школа) определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает традиционные российские духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являетсяразвитие 

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. 

Цельвоспитания: 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, традиционных российских 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. 

Задачивоспитания: 

усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно- 

нравственныхценностей, традиций, которыевыработалороссийскоеобщество (социально 

значимых знаний); 

формирование и развитие 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; 



541  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программв 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательныхпрограмм 

включают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопредел

ению; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 
сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельностидетей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательнаядеятельностьвобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществл

яется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 
- антропологического, 
- культурно-исторического, 

- системно-деятельностного, 
- личностно-ориентированного 
исучётомпринциповвоспитания: 

- гуманистическойнаправленностивоспитания, 

- -совместнойдеятельностидетейивзрослых, 
- следованиянравственномупримеру, 

- безопаснойжизнедеятельности, 
- инклюзивности, 
- возрастосообразности. 

-  
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной ивоспитательнойдеятельности Школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности кобщности граждан Российской Федерации, 

к народуРоссии как источникувласти в Российском государстве и субъектутысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
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4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании 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, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей, навыковохраны,защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до- стижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер- жанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (граждан- ских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Гражданскоевоспитание 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастностьк прошлому, настоящемуибудущемународа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,втом числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание 

сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсвой народ, его 
традиции, культуру; 

проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругих 

народовРоссии, символам,праздникам,памятникам, традициям народов, проживающихв 

родной стране; 

проявляющийинтерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 
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знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуальногоиобщественногопространства,значениеиценностьмежнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьмиразных 

народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературекак 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценностьжизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Физическоевоспитание 

формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 



544  

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовоевоспитание 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена основе 

применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов, 

потребностей. 

Экологическоевоспитание 

понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейих 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задачвобластиохраныприроды,планированиясвоихпоступковиоценкиихвозможных 

последствий для окружающей среды; 

участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленнос

ти. 

Ценностинаучногопознания 

выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, 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, исследовательской деятельности. 

  

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумули- рует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственнуюкультурувзаимоотношений,традициивоспитания,восновеко-торыхлежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организа- ции и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики 
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МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» находится в Сепараторном поселке по 

адресу 367014, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 8-я Источная ул., 2. 

В 5–9-х классах школы обучается 2050 обучающихся. Контингент обучающихся и их 

родителей формировался из жильцов, заселяющих новостройки. В микрорайоне в основном 

проживают семьи ведущий традиционный национальный уклад. Небольшая 

частьсемейпереселилисьиздругихмикрорайоновгорода. Восновномэто благополучные полные 

семьи. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно 

в общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по программам коррекционно-

развивающей направленности; 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги 

школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемогообразования. 

Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и 

квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической 

практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. Также, на наш взгляд, 

достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, оказывает 

находящийся в микрорайоне компьютерный клуб . 

На период 2024–2029 гг. школа заключила социальное партнерство с д, 

муниципальной детской библиотекой, городским Дворцом детского творчества домом 

культуры поселка  

Цель МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова», в самосознании 

педагогического коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, 

осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зародились своитрадиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, новогодние огоньки, посвящение в защитники Отечества, «День 

родных языков», «Новогодняя сказка» мероприятия ко Дню Победы. 

Основныетрадициивоспитанияв МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова»:  
 стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяосновные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

 педагогические работникишколыориентируются на формирование коллективов 
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в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова», »принимаетучастие: РДДМ 

«Движениепервых» 

«Орлята России», ЮИД, ЮнАрмия, Юный эколог, ЗОЖ, Школьный театр, Школьный 
музей, Школьный спортивный клуб. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники. 

Школа реализует инновационные,перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с 

определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия 

является создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности 

на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность 

решения проблем. 

Путирешениявышеуказанныхпроблем: 

1. Привлечениеродительскойобщественностикпланированию,организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.  

2. Поощрениедеятельностиактивныхродителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 
индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и 

пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегдаприветствуйучителя,одноклассников,друзейиработниковшколы. 
3. Следизавнешнимвидом:твояодеждадолжнабытьчистойиудобной, прическа – 

опрятной. 

4. Имей присебе сменную обувь. Верхнюю одеждуоставляйв раздевалке, повесь 

ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Всенеобходимоедлязанятийприготовьзаранее–тетради,учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держирабочееместовпорядке,следизачистотойпарты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения.Во 
время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Есливклассвошелпедагог –нужновстатьвзнак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя 

спрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку. 
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10. Отвечай на поставленныевопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. Напеременененужнобегать,кричатьидраться,свистеть,толкатьдругихучеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Берегишкольноеимущество,нивкоемслучаенепортьего. 

14. Чисто там,гденемусорят.Уважайтрудработниковшколы. 

15. Помогаймладшим,нестесняйсяпроситьпомощиустарших. 

  

 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной ра- боты в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в об- 

разовательнойорганизации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной ра- ботыврамках 

основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, согласно правовым 

условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другое). 

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной программой 

воспитания: 

- модуль«Урочнаядеятельность»; 

- модуль«Внеурочнаядеятельность»; 

- модуль«Классноеруководство»; 

- модуль«Основныешкольныедела»; 

- модуль«Внешкольныемероприятия»; 

- модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды»; 

- модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)»; 

- модуль«Самоуправление»; 

- модуль«Профилактикаибезопасность»; 

- модуль«Социальноепартнёрство»; 

- модуль «Профориентация». 
Дополнительные(вариативные)модули: 

трудоваядеятельность,школьныймузей,детскиеобщественныеобъединения, школьные 

медиа, школьный театр, экскурсии, походы. 

 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использованиевоспитательныхвозможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственныхисоциокультурныхценностей,российскогоисторическогосознаниянаоснове 

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 учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
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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; 

 привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхна уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своегомнения, 

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 педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихсянад 

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 «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП): 

занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой,историко-культурнойнаправленности:курсвнеурочнойдеятельности 

«Разговоры о важном», программа «Орлята России»,«ЮИД»,ЗОЖ, Юнармия курс 

внеурочнойдеятельности «Памятные местамоего края» 6-9 класс, курс Моя малаяРодина 

Дагестан 1е классы ,курс внеурочной деятельности «Россия - моя история» 9 класс, курс 

внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 6-11 класс; курс внеурочной 

деятельности «Семьеведение»,курс «История в лицах» 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 4 класс, 

курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 2,4 класс , курс внеурочной 

деятельности «курс внеурочной деятельности «Основы педагогики и психологии»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: 

курсы,занятиятуристско-краеведческойнаправленности: 

курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности 

Модуль «Классное руководство». 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакособоговида 

педагогической деятельности, направленнойв первую очередьна решение задач 

воспитанияисоциализацииобучающихся,предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательнойтематической 

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 
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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 образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развитияобучающихся путем 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) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), 

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 требованийпо вопросам воспитанияиобучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов 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; 

 проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхдел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымсобытиямвРоссии, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты вобразовательнойорганизации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьямиобучающихся праздники, фестивали,представления в связиспамятнымидатами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основныхшкольных дел, мероприятий, их отношениями собучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной 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 сродителями(законнымипредставителями)обучающихся с привлечением ихк 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, 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 коллективныхтворческихдел, 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 ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

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, 
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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 образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 

«местгражданскогопочитания»(втом числе если образовательнаяорганизацияноситимя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементыкостюмаобучающихсяидр.),используемойкакповседневно, 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 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной 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 

(событийныйдизайн);разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядля 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 образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
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Управляющем совете образовательной 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 официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренныхнормативнымидокументамиопсихолого-педагогическомконсилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересовобучающихся в 
процессе управления образовательной 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 образовательной 

организации. 

Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывобразовательной 

организации предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной 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 разнымнаправлениям (агрессивное поведение, зависимостиидр.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
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межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 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 др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, 

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 образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерствапредусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем, касающихся жизниобразовательнойорганизации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
образовательной 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 знанияо профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
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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 образовательной 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, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выбореими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Модуль «Трудовая деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в Школе 

предусматривает: 

 воспитаниеудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовойдеятельности,включаяобучениеи выполнение домашнихобязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы 

воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

 умственныйтруднаучебныхзанятияхпоучебнымпредметам,курсами модулям, 

занятиях внеурочной деятельности; 

 физическийтруднаучебныхзанятияхпотехнологии. 

Общественно-полезный труд: 

 шефство над младшими; 

 шефствонадветеранамивойныитруда, престарелыми людьми; 

 благоустройство класса,школы,города; 

 благоустройствопришкольнойтерритории:посадкааллеивыпускников,акция 

«Садпамяти»ит.п.; 

 шефствонадисторическимипамятниками; 

 экологическиесубботники,акции; 

 акция «Чистаяшкола»(разв четверть). 

Производительный труд: 

 трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив клумб; помощь в 

уборке школы после ремонта; 

 деятельностьнапришкольномучебно-опытномучастке,вшкольнойтеплице; 
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 плетениемаскировочныхсетейдляучастниковСВО; 

 изготовлениеэлементовдлятематическогооформленияклассныхкабинетов, 

коридоров, рекреаций, окон к различным праздничным и памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

 самообслуживание; 

 подготовкарабочегоместакуроку,уборкаиподдержаниепорядканарабочем 

месте; 

 дежурствовклассном(учебном)кабинете; 

 дежурствопошколе,постоловой. 

Модуль «Школьный музей». 

Реализациявоспитательногопотенциалашкольногомузеяпредусматривает: 

 наиндивидуальномуровне–проектно-исследовательскуюдеятельностьпо 

изучению,охранеипопуляризацииисторико-культурного иприродногонаследияродного 

края средствами краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 

проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе 

музея либо по классам с использованием материалов музея;

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, 

воспитательных дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, 

России;

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии.

Модуль «Детские общественные объединения». 

Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсячерез: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощьдругим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа по 

проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 

территории школы; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, и 

т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакак 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих уребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения - имеет эмблему, флаг, гимн, отражающих 

содержательность ОУ). 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение 

на содержании деятельности Первичного отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации - Российское движение детей и 

молодёжи «Движение первых». Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022года. 

Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и 

молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. 
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Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, атакже 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ 

может стать любой обучающийся старше 6 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 

свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители,ученики-

наставники изстаршихклассов. В содружестве и сотворчестве ребята ивзрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной 

работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают участиев 

мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, 

День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев 

Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника 

Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, 

День Победы, День защиты детей. 

Модуль «Школьные медиа». 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных 
видов и форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные формы 

виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, 

уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок- 

презентация, урок-видео-путешествие.

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления;

 школьная интернет-группа МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.

Модуль «Школьный театр». 

На базе школы работают театральная студия «Маска». Школьный театр – это то 

место, где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, что способствует его 

самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где 

произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, 
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способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической 

выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку 

для успеха в любой сфере деятельности. 

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный 
процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека. 

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, 

знакомство с основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных 

сценических решений, необходимых для звукового, музыкального, светового оформления 

спектакля, проведение уроков актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля. 

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный 

опыт актёрской и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием 

произведения. Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получитьновые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.Наэкскурсиях,в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональномуиспользованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и 

т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутаморганизуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школа укомплектована педагогическимиработниками, сотрудниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Воспитательныйпроцессвшколеобеспечивают специалисты: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляетконтрольразвитиясистемыорганизации 
воспитанияобучающихся. 

Заместитель 

Директорапо УВР 

4 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями),  учителями- 

предметниками.  Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организациииндивидуальнойработыснеуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися,учащимися с ОВЗ,изсемей«группы 

риска». 
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Заместитель 

директора по ВР 

1 Организует воспитательную работу в Школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в Школе.Курирует

 деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курируетдеятельностьобъединенийдополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Курируетработусплатформой«Навигатор 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Социальный 
педагог 

2 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно- 

развивающую работу с учащимися «группы риска» иих 

родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечиваетихреализацию,подготовкуотчетово 

выполнении. 

Педагог-психолог 2 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей)покорректировкедетско- 

родительскихотношений,обучающихсяповопросам 
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  личностногоразвития. 

Проводитзанятиясобучающимися,направленныена 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. Обеспечивает сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Педагог- 

организатор, 

куратор РДДМ 

2 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровняполинииРДДМ.Вовлекаетобучающихся, 

состоящих на различных видах учета в программы 

различные мероприятия. 

Классный 
руководитель 

31 Организуетвоспитательнуюработусобучающимисяи 
родителяминауровнеклассногоколлектива. 

Учитель- 
предметник 

52 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействиюсде

тскими 

общественными 

объединениями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений и НКО, деятельность 

которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив учащихся ОО, осуществляетсопровождения 

детских социальных проектов. Организует 

взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациямипопредупреждениюнегативногои 

противоправногоповеденияобучающихся. 

Учитель-логопед 1 Проводитиндивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающиезанятиясобучающимися,консультации 

родителей(законныхпредставителей)врамкахсвоейкомпе

тентности. 

 

Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты. Данные о педагогическом составе, осуществляющую 

воспитательную деятельность 2% имеют высшую квалификационную категорию, 2% - 

первую квалификационную категорию и 96% - соответствие занимаемой должности. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского 

краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

  

 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 42 

им. Н. Гаджимагомедова» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые 
акты: 

 Положениеоклассномруководстве; 

 Положениеодежурстве; 

 Положениеошкольномметодическомобъединении; 

 Положениеовнутришкольномконтроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
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 ПоложениеоСоветепрофилактики; 

 ПоложениеобУправляющемсовете; 

 Положениеошкольнойформе; 

 ПоложениеоПМПК; 

 Положениеосоциально-психологическойслужбе; 

 Положениеошкольномнаркологическомпосте; 

 Положениеошкольноймедиатеке; 

 Положениеозащитеобучающихсяотинформации,причиняющейвредих здоровью и 

развитию; 

 Положениеоборганизациидополнительногообразования; 

 Положениеовнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 Положениеобученическомсамоуправлении; 

 Правилавнутреннегораспорядкадляобучающихся; 

 ПоложениеопервичномотделенииРДДМ«Движениепервых»; 

 Положениеошкольномспортивномклубе; 

 Положениеошкольноммузее; 

 Положениеошкольномтеатре. 

  

 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

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 включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения,отношениймеждупедагогическимиработниками,обучающимисяиродителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелогопланирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) 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. 
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Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

 какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителемдиректорапо воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), 

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 сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочнойдеятельности; 

 внеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел, мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственной среды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 42 им. Н. 

Гаджимагомедова» будет перечень выявленных проблем, которые не удалось решить 

педагогическому коллективу школы в 2024-2025 учебном году. Эти проблемы следует 

учесть при планировании воспитательной работы на 2025-2026 учебный год. 

 

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Цель программы:определениекомплекснойсистемы психолого-педагогическойи 

социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачипрограммы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 
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обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-
развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

В образовательной организации построена работа с обучающимися по 

профилактике и коррекции трудностей в обучении двух направлений: 

 Работасдетьмиособыхобразовательныхпотребностей,

 Работасдетьми,испытывающимитрудностиприизученииучебныхпредметов.

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития 

образования Российской академии образования Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

Работасдетьмиособыхобразовательныхпотребностей 

Выделенычетырегруппыдетейособыхобразовательныхотношений: 

 Детисограниченнымивозможностямиздоровья,

 Дети сосклонностьюкдевиантномуповедению,

 Детиструдностямиадаптациикобучениюикучебномуколлективу,

 Детимигрантов

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного 

поведения и работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению 

и к учебному коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной 

организации нет. При появлении представителей данных групп администрацией и 

педагогическим коллективом программа коррекции работы дополняется. 

Условия работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностями 

На уровне ООО обучается 4 обучающихся с ОВЗ. Это дети с задержкой 

психического развития и проблемами опорно-двигательного аппарта. Для данной 

категории обучающихся в МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова»  созданы особые 

условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздниковиобщихдел с учетом специфики социальнойикультурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 
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Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательными потребностями 

являются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;

 построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностей 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 школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обученияобучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, 

учителей-дефектологов;

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Работасдетьмисосклонностьюкдевиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью 

к девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже 

представленной дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как 

одинаковых путей решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за 

деятельностью данного направления являются педагог-психолог и классныйруководитель. 

Классный руководитель своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с 

указанной проблемой администрации для коррекции поведения обучающегося. 

 
Направление 

деятельности 

Особенности 

работы 

Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога- 
психолога 

Созданиесистемы 
специальных занятий  по 

сохранению 

психического здоровья, 
развитию умений 

онтролировать свое 

эмоциональное 
состояние и настроение, 

спокойно разрешать 

конфликты 

Педагог-психолог Поплану 

Дополнительное 
образование, 

система 

воспитательной 

работы 

Факультативные 
курсы,мероприятияинт

еллектуальнойитворчес

кой направленности 

соревновательного  

Администрация Поплану 
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 характера, социальные 

проекты 

  

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдениеза 
детским 

коллективом, 

выявление детей, 
склонных к 

девиантному 

поведению 

Выявление клонности 

поведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-
предметник,узк

кие  

специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения 

девиантного 
поведения 

Проведение 

анкетирования, 

опросовучителейироди
телей 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Индивидуально,при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встречапсихологаспед
агогами 

Работа с 

коллективом по 
осознанию 

собственной 

профессиональной 
ответственности за 

решениепроблемы, 

принятие того факта, 

что при общих 
типологических 

характеристиках 

проявления 
девиантного 

поведения у 

школьников нет 
одинаковых путей 

решения этой 

проблемы 

Педагог-психолог Индивидуально,прив

ыявленииребенка, 
склонного к 

девиантному 

поведению 

Комплексное 
обследование 

ребенка 

Обследование этих 

детей 

специалистами; 

выявление 
динамикиразвития 

присущих им 

особенностей и 

приоритетных 

линийповедения 

Педагог-психолог, 
классный 

руководитель,узкиеспе

циалисты 

Индивидуально,прив
ыявленииребенка, 

склонного к 

девиантному 
поведению 

Построение 

индивидуальной 
программы 

коррекции девиантного 

поведения 

Разработка 

индивидуального 
учебногоплана(при 

наличиитрудностейип

роблемучебнойдеятел
ьности), а также 

системы 

воспитательных 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

Индивидуально,прив

ыявленииребенка, 
склонного к 

девиантному 

поведению 
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 мероприятий, 

направленных на 

коррекцию 
взаимоотношенийсо 

сверстниками, 

развитие правил 

совместной 
деятельности и 

общения, 

формирование 

волевых и 

регулятивных 

способностей 

  

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ,учебныхмо
дулей, 

учитывающих 

специфику трудностей 
данной группы 

обучающихся 

Например,учебныемо
дули по 

формированию 
смысловогочтения, 

связной  речи, 

грамотногописьма; 
проблем изучения 

математики; 

развитию 

информационной 

культуры и др. 

Администрация Индивидуально,прив

ыявленииребенка, 

склонного к 

девиантному 
поведению 

Методика урока Использование новых 
форм и 

методоворганизации 

обучения, 
обеспечивающих 

становление 

инициативы и 

самостоятельности 
обучающихся, 

имеющих склонность 

к девиантному 
поведению(опыты, 

исследования,игры, 

дискуссии, проектная 

деятельность) 

Администрация Индивидуально,прив
ыявленииребенка, 

склонного к 

девиантному 
поведению 

Методикаработына 

уроке и вне урока 

Организацияразныхви

довсовместнойиколле
ктивной деятельностис 

целью 

формирования 
произвольной 

деятельности и 

волевых черт 

характера, 

Педагог-психолог Индивидуально,прив

ыявленииребенка, 
склонного к 

девиантному 

поведению 

 лидерских качеств 

особенныхдетей 
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Методическое занятие 
с  психологом 

Помощь психолога 
учительскому 

Коллективу в создании 
(восстановлении) 

доверительных 

отношений с 

учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально,прив

ыявленииребенка, 

склонного к 

девиантному 
поведению 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана 
совместной 

деятельности  по 

решению проблем 
прогуловшкольныхза

нятий, низкого уровня 

познавательных 

интересов 

Педагог-психолог, 
классный руководитель 

Индивидуально,прив
ыявленииребенка, 

склонного к 

девиантному 
поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг поведения Выявление прогресса 

или регресса по 

программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально,при 

выявлении ребенка, 
склонного к 

девиантному 

поведению 

 

Работа с детьми с трудностями адаптации к обучению и к учебному 

коллективу 

Работа в данном направлении ведется с обучающимися 5 класса с низким уровнем 

учебно-познавательской деятельности. Такие обучающиеся не готовы принимать новые 

условия обучения после окончания 4 класса, у них выявлена несформированность УУД, 

отсутствуют качества субъекта образовательной деятельности – самостоятельность, 

инициативность, умение работать в учебном коллективе. 

А также с обучающимися 5-9 классов с трудностями адаптации к коллективу: 

негативное отношение к школе и учению, нарушение взаимоотношений в классном 

коллективе. 

 

Направление 
деятельности 

Особенности 
работы 

Ответственны Сроки 

Мероприятияпопрофилактикепоявленияпроблемс адаптацией 

Работа по 
преемственности 

Экскурсиимладшихшко
льников  в основную  

школу, раннее 

знакомство детей с 
будущим классным 

руководителем, 

взаимопосещениеуроков 

и пр. 

Администрация Второе полугодие 
каждого учебного года 

для 

Обучающихся 4 
класса 

Выявление проблемсадаптацией 

Педагогическое 
наблюдение 

Причины: недостаточно 
Е развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Классный руководитель, 
педагог-психолог, 

учителя- 

предметники 

Ежедневно 
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 обучающегося, то есть 

способности 

распознавать эмоции, 

намерения друг людей  и 
управлять  своими 

чувствами и 

желаниями, моторная 
неловкость, 

проблемы со здоровьем 

  

Мероприятияпокоррекции 

Беседы с 

психологом 

Проведении 

индивидуальных 
доброжелательныхиоткр

овенных бесед с 

учащимся обих успехах 

и трудностях, о 
Взаимодействии со 

сверстниками и т.п 

Педагог-психолог Сентябрь, обучающиеся 

5 класса 

Коррекцияметодикипров
еденияурокаивнеурочно

й деятельности 

Выбор актуальных 
видовдеятельности, 

которыенеобходимы 

обучающемуся для 
преодоления 

трудностей адаптации 

Учитель- предметник Индивидуально,при 
выявлении ребенкас

 проблемой 

адаптации 

Индивидуальная 

траектория развития 

Создание 

индивидуальных 
планов обучения 

учащихсясучетомотсутс

твиятех  качес которые 
усугубляют признаки 

дезадаптации:малаясамо

стоятельность, 

отсутствие инициативы, 
затруднения в принятии 

требованийучителя 

Администрация, 

классный руководитель, 
учителя- 

предметники 

Индивидуально,при 

выявлении ребенкас
 проблемой 

адаптации 

Постояннаяпомощьипод

держка в устранении 

трудностей 

Индивидуальная 

работа с бучающимся, 

не предполагающая 
упреков,постоянныхзаме

чанийиугроз 

снижениемотметок, 

Педагогический 

коллектив 

Ежедневно 

 обеспечит 
омфортныеусловияучен

ия и заинтересованность 

самого ребенка в с 
трудностей привыкания 

к школе. 
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Работапедагогови 

психолога с семьей 

Работа с 

эмоциональным 

состоянием самих 

родителей: устранение 
тревожности.Помощьро

дителямвпроведении с 

детьми семейного 
досуга,совместных игр, 

чтения и бесед, 

впостроениис ребенком 
доверительных 

отношений,проявление 

уверенности  и 

оптимизма в его 
школьныхуспехах 

Педагогический 

коллектив 

Регулярно,по плану 

классного руководителя 

Мероприятияпокоррекциипроблемадаптациикколлективу 

Работа классного 

руководителя 

Создание условий 

для возникновения 

непосредственных 
эмоциональных 

контактов, 

эмоционально- 

положительных 
взаимодействийв 

двухсистемах: 

«учитель-ученик», 
«ученик-

одноклассники». Важная 

составляющаяэтоготреб
ования   – 

создание ситуации 

успеха.  Это 

определяет 
педагогическую 

позицию учителя: 

никогда не 
обсуждать прилюдно 

недостаткиученика, 

но каждую его 

Классный руководитель Индивидуально,при 

выявлении ребенка 

проблемой адаптации 

 Учебную победу 
озвучиват  в 

присутствиикласса 
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 Организация совместной 

деятельности, 

процессирезультаткотор

ой  обеспечит 
работу в  команде 

какособойформысотруд

ничества. 
Необходимопомочь 

ребенку, который пока 

не принят коллективом, 
обрести друга- 

одноклассника, 

объединить их 

интересным для 
обоихзаданием, 

общей работой. 

Вхождение ученика в
 референтную 

группу улучшаетего 

отношения с 

одноклассниками. 
Помочьучителю 

создать  такие 

условия поможет 
организация парной и

 групповой 

работы, которая сначала 
строится на желании 

  пары 

(группы) работать с 

этим учащимся. 

Классный руководитель Индивидуально,при 

выявлении ребенкас

 проблемой 

адаптации 

 Помощь в 
осознаниикаждомуобуч

ающемуся 

коллективный 

характер учебной 
деятельности: 

общностьеецелей, 

значение  вклада 
каждого в ее 

успешность, 

возможность 
проявления качеств, 

которые «не 

участвуют»  в 

индивидуальной 
работе (взаимопомощь, 

Классный руководитель Индивидуально,при 
выявлении ребенкас

 проблемой 

адаптации 
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 умение договариваться, 

уступать).Хорошийрезу

льтат дает назначение 

(рекомендация) ученик с 
проблемами общения 

руководителем, 

лидером какой-то 
работы. 

При поддержкеучителя 

начинают проявляться 
лидерские качества 

обучающегося, что 

повышае его 

авторите у всего класса. 

  

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных 

предметов 

Важнейшей задачей педагогического коллектива школы является рефлексивный 

анализ трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их 

устранению. 

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут 

являться: 

• низкийуровеньосознанноговладениябазовойнаучнойтерминологией; 
• несформированностьуменияприменятьполученныезнанияприрешенииучебных и 

практических задач; 

• низкийуровеньразвитияпознавательныхикоммуникативныхуниверсальных 
учебных действий; 

• недостаточныйуровеньразвитияуменийконтрольно-оценочной деятельности. 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной 

деятельности возможен, если учитель будет готов: 

• конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО к содержанию образования (предметным, метапредметным и 

личностным достижениям обучающегося) и к технологии образования, построенной на 

приоритете деятельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных 

знаний; 

• обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 

обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально- 

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению 

перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его 

успешности; 

• создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно- 

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, 

самооценки и прогнозирования. 

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех 

составляющих – предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а)устойчивоуспешные(«отличники»), б) 

«хорошисты»; 

в)удовлетворительноуспешные(неустойчивоуспешные,«троечники»), г) 

устойчиво неуспешные («двоечники»). 
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Трудностивстречаютобучающиесялюбогоуровняуспешности,поэтомувиндивидуальной 
поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей 

разных групп успешности 

Устойчивоуспешные(«отличники»). 

• обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности 

(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач); 

• особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, 

критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права 

других иметь собственное мнение); 

• расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской 

деятельности, предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, 

выбор доказательств; 

• обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных 

интересов и учебно-познавательных мотивов; восприятие процессасамообразования как 

«хобби»; 

• создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 

совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил 

толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания 

учителя. Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальныхучебных 

действий: при работе с графической информацией, конструировании рассуждения, 

вывода, решении творческих задач. Наблюдается постепенное снижение 

познавательныхинтересовимотивовучения.Учительдолженпонимать,чтоученики- 

«хорошисты»нуждаютсявпостояннойиндивидуальнойпомощииподдержке. 

Приоритетныенаправленияпедагогическойподдержки: 

• особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют 

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий; 

• обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового 
образца,самостоятельноконструироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи,осуществлять 

работу в ситуации альтернативы и выбора; 

• создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта 

учебной деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и 

творчеству; 

• особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчивоуспешные(«троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: 

недостаточным развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным 

мышлением,малымсловарнымзапасомипримитивнойсвязнойречью.Многие 

«троечники» ответственно относятся к учению, но низкий уровень их общего развития, 

малая читательская активность, невнимание со стороны учителя – все это затормаживает 

их успешное обучение и развитие. 

 

Приоритетныенаправленияпедагогическойподдержки: 

• особоевниманиексовместно-распределительнойдеятельностисучителемпо 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи; 

• предоставлениевозможностиработатьвболеенизкомтемпепосравнениюс более 

успешными детьми; 

• специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, 

чувственного восприятия; 

• созданиеусловий,стимулирующихобщееразвитиеобучающегося 

• развитиесвязнойречиилогическогомышления 
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• поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с 
учебной задачей, выбор ответа и т.п.; 

• обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчивонеуспешные(«двоечники»): 

• Вэтугруппувходятдети,которыеучатсяна«3»,нодовольночастополучают 

«2». Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьникамихарактеризуется, 

в основном, как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетныенаправленияпедагогическойподдержки: 

• создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающимиучениками 

в рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога; 

• учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их 

увеличение; 

• особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно 

представленным материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной 

задачи; 

• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение 

его кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном 

образовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем- 

предметников составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных 

направлений работы в зависимости от группы. 

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 вовлекатьих 

в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ № 42 

им.Н.Гаджимагомедова» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актомобязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученическогосамоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типовнаград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся в школе 

В МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, 
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объявляемыхвначалеучебногогода: 

 «Ученикгода»; 

 «Лидергода»; 

 «Лучшийспортсменгода»; 

 «Самыйклассныйкласс»; 

 «Класс-волонтергода»; 

 «Учительгода»; 

 «Самыйклассныйклассный»; 

 «Самыйактивныйродитель». 
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников 

оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классомв 

течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур 

осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, 

которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ «СОШ № 

42 им.Н.Гаджимагомедова»  

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержкеродителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса 

регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: 

 артефактыпризнания–грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризовит. 

д.; 
 

ит. д. 

 

 артефактыдеятельности–рефераты,доклады,статьи,чертежиилифотоизделий 

 

1.Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают в 

зависимости от их успешности и достижений, которые определяются образовательными 

результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова»  

 объявлениеблагодарности; 

 награждениеграмотой; 

 вручениесертификатовидипломов; 

 занесениефотографииактивистанадоскупочета; 

 награждениеценнымподарком. 
Кроме этого, в МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» практикуется 

благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов). Она 

заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее 

филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,привлечениеблаготворителей,в 
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том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу МБОУ СОШ №60 им.И.Д.Шугаибова, цели, задачам, традициям 

воспитания, быть согласованными с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» (далее – учебный план) 

соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО и ФОП,определяетобщиерамкиотбораучебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебныйплан: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебныйплансформированвсоответствиис требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказом МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18мая2023года 

№370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2022 

года №874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 

5. ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот21.09.2022№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 установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

7. ПисьмомМинпросвещенияРоссииот04.12.2019№ 04-1375«Обизучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

8. Письмом Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № 

ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20»; 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности 
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и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

11. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19), утвержденными постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15; 

12. Уставом МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова»  

13. Другими нормативными и правовыми документами регионального и 
муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет время, отводимое на освоение содержания 

образования. 

Учебный план для 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах - 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

неделиисоответствуеттребованиямсанитарныхнормСанПиН1.2.3685-21.Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

 в5-хклассах–29часоввнеделю; 

 6-хклассах–30часоввнеделю; 

 7-хклассах–32часа внеделю; 

 8–9-хклассах–33часа внеделю. 

Общееколичествочасовучебныхзанятийзапятьлетнеможетсоставлять не 

менее 5058 и не более 5848 часов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется по затратам времени 
на его выполнение (в астрономических часах) и не превышает: 

в5классах-2ч., 

в 6-8классах- 2,5 ч., 

в9классах-до3,5ч. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

языкироднаялитература»,«Иностранныеязыки»,«Математикаиинформатика», 

«Общественно-научныепредметы»,«Естественно-научныепредметы»,«Искусство», 

«Технология»,«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»,«Физическаякультура». 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся. 

Время,отводимоенаданнуючастьфедеральногоучебногопланав МБОУ «СОШ № 42 

им.Н.Гаджимагомедова» использовано на увеличение учебных часов,предусмотренных 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
Учебный план для 5-9 классов разработан на основе варианта № 4 федерального 

учебного плана Федеральной образовательнойпрограммы основного общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещенияот 18.05.2023 № 370 для пятидневной учебной 

недели. 

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных 

курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

При проведении учебных занятий «Иностранный язык» (V-IX классы), «Труд 

(технология)» (V-IX классы), а также по «Информатике» (VII-IX классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на двегруппы. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII-IX класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Труд (технология)»обязательно изучение раздела «Черчение и графика»(в том 

числе с использованием ИКТ). Роль учебного предмета «Труд (технология)» обусловлена 

объективносуществующейпотребностьюподготовкиобучающихсяксамостоятельной 

трудовойжизни,ковладениюмассовымипрофессиями. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научныепредметы»включаетвсебяучебныекурсы«ИсторияРоссии»и 
«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые 

Минпросвещениянаправилописьмомот03.03.2023№03-327,вучебныйпредмет 

«История» помимо учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» включен 

модуль «Введение в новейшую историю России», который реализуется в рамках 

внеурочной деятельности вобъеме 0,5 часов (17 часов). 

С целью реализация содержания региональных особенностей географии Дагестана 

в учебный предмет «География» включен модуль «География Дагестана». 

В 2024-2025 учебном году в образовательной организации реализация 

преподавания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"при внедрении ФОПООО предусмотрена в 5 и 6 классах (1 час в неделю). Общая 

стратегия курса заключается не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

Сцельюукрепленияздоровья, содействиюгармоничномуразвитиюивсесторонней 

физическойподготовленностиучащихсяприреализацииучебногопланаколичествочасов на 

учебный предмет «Физическая культура» составляет 2 часа, третий час реализуется за 

счет организации деятельности спортивных кружков, школьных спортивных клубов. 

Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка в учебный план 5-9 

классов вводитсяпредметнаяобласть «Роднойязыкироднаялитература». Этапредметная 

область представлена двумя предметами: «Родной язык (аварский, кумыкский, 

даргинский, русский)»; «Родная литература (аварская, кумыкская, даргинская, русская)». 

Предметы включены в учебный план на основании заявления родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Для изучения родного языка и 

родной литературы создаются учебные группы в каждой из которых должно быть неменее 

5 учащихся. Учебные группы создаются из параллельных классов, при этом родной язык 

во всех классах должен стоять в расписании одним уроком. 

С учетом потребностей обучающихся и на основании заявлений родителей 

обучающихся (законных представителей) с 5 по 9 классы водитьсяпреподавание учебного 

предмета «Родной язык» и «Родная литература» в количествечасов: 2 часа в 5- 8-х классах 

и 1 час в 9-х классах. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

 

Предметны 

е области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего: 

неделя/ 
год 

V 
класс 

VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 
класс 

IX 
класс 

 

Обязательная часть 

Русский 
язык 
илитература 

Русскийязык 5/170 5/170 4/136 3/102 3/102 20/680 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Роднойязык

и родная 

литература 

Роднойязык 1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 4,5/153 

Родная 
литература 

1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 4,5/153 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

 

Математика 

и 

информатик
а 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятностьи

статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественн 

о-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознан 
ие 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно 

- 

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы 

духовно- 

нравственно 

й культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 1    2/68 

Искусство 

Изобразительно

е искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология 
Труд 

(технология) 

2/34 2/34 2/34 1/34 1/34 5/170 
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Основы 

безопасности

изащиты 
Родины 

Основы 

безопасности 

и защиты 
Родины 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культураи 

Физическая 
культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого: 
29/986 30/102 

0 
32/108 

8 
33/112 

2 
33/112 

2 
157/533 

8 

Часть,формируемая

участниками 

образовательных 
отношений 

0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельнаянагрузкапри5- 

дневной учебнойнеделе 

29/986 30/102 

0 

32/108 

8 

33/112 

2 

33/112 

2 

157/533 

8 

Внеурочная деятельность 3/102 4/136 4/136 3/102 4/136 18/612 

Всегокфинансированию 32/108 
8 

34/115 
6 

36/122 
4 

36/122 
4 

37/125 
8 

175/595 
0 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарныйучебныйграфик МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» (далее учебный 

график) является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график, а также изменения к нему разрабатываются и 

принимаютсяПедагогическимсоветом МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» с учётом 

мотивированного мнения участников образовательного процесса, утверждаются приказом по 

школе. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного 

графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный гра- фик» Федеральной образовательной 

программы ООО). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учеб- нымчетвертям. 

Календарныесрокиучебныхпериодов(четверти) 

 

Период Дата Продолжительность 

(количествоучебных

недель) 

началочетверти окончание 

четверти 

1-четверть 02.09.2024 27.10.2024 8 

2-четверть/1 

полугодие 

05.11.2024 29.12.2024 8 

3-четверть 13.01.2025 23.03.2025 10 

4-четверть/2 

полугодие 

01.04.2025 26.05.2025 8 

 

Режимработы-5-дневнаяучебнаянеделя. 

ПродолжительностьучебногогодаприполученииОООсоставляет 34 недели. 
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы- ходнойдень, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочийдень. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на вы- ходнойдень, 

то вэтомслучае учебный год заканчиваетсявпредыдущийрабо- чий день. 

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соот- ветствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 
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С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматри- вается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжитель- ность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней. 

Календарныесрокиканикулярныхпериодов 

 Датаначалаканикул Датаокончания 

каникул 

Продолжительностьв 

днях 

Осенние 28.10.2024 04.11.2024 8 

Зимние 30.12.2024 12.01.2025 14 

Весенние 24.03.2025 31.03.2025 7 

Летние 27.05.2025 31.08.2025 93 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут, большой 

перемены (после 3 урока) – 10 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно- стью 

составляет 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен- ной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определеннойгигиеническиминормативами. 
Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновте-чение 

учебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойнагрузкивтечениеднясоставляет: 

- дляобучающихся5и6 классов-неболее6уроков, 
- дляобучающихся7-9классов-неболее7уроков. 
Занятияначинаютсянеранее8часовутраи заканчиваютсянепозднее19 часов. 

Начало учебных занятий в первую сменув 08.00, пропуск учащихся в школув 07.45. 

Начало учебныхзанятийвовторуюсменув13:35.,пропуск учащихсявшколув13.20. 

 

РаспределениеобразовательнойнедельнойнагрузкиООО 

для 5-9-х классов в соответствии с требованиями постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не 

превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

составляет: 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельнаянагрузкавакадемическихчасах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 
9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 4 4 5 4 4 

 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20 минут. 
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Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности(урочнойи внеурочной)иплановыхперерывовприпо- лучении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка- лендарным периодам учебногогода. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация сопровождает 

освоение образовательной программы (отдельной части, всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины) и проводится в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным МБОУ «СОШ № 42 им.Н.Гаджимагомедова» на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом на двух уровнях: 

- на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. В качестве оценки 

по промежуточной (годовой) аттестации засчитывается годовая оценка. 

- науровнеадминистрации–административныйконтроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующихформах: 

-диагностическаяработа; 

-контрольнаяработа; 

-тестирование; 

-иные формы, определяемые образовательными программами МБОУ «СОШ № 42 

им.Н.Гаджимагомедова»  

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором школы, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее 10 апреля текущего года. 

Объем времени отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяетсярабочимипрограммамиучебныхпредметов,курсовикалендарнымучебным 

графиком начального, основного и среднего образования. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего, основного общего и 

среднегообщегообразованияпроводитсявконцеучебногогодавсроки с 14 апреляпо12 мая 

2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

При планировании оценочных процедур педагогические работники школы 

придерживаются следующих рекомендаций: 

Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2, недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним по расписанию; 

Непроводитьдляучащихсяодногоклассаболееоднойоценочнойпроцедурыв 
день; 

Припроведенииоценочныхпроцедуручитыватьнеобходимостьреализациив 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ, формирование массива 
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результатов оценочных процедур, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем,при 

необходимости - повторение и закрепление материала. 

Класс Предметы,покоторымосущес

твляется 

промежуточнаяаттестация 

Формыпроведения

аттестации 

Сроки 

5-7-й Русскийязык Диктант,сграмматическим 

заданием, изложение 

Май 

8-9-й Русскийязык Контрольнаяработа, 

сочинение 
Апрель 

5-6-й Литература Заданиянаосновеанализа 

текста, сочинение 
Май 

7-9-й Литература Контрольнаяработа, 

сочинение 

Май 

5-9-й Роднойязык Диктант Апрель 

5-9-й Роднаялитература Тестирование Апрель 

5-9-й Иностранныйязык Тестирование,контрольная

работа 

Май 

5-6-й Математика Контрольнаяработа Май 

7-9-й Алгебра  

Комплекснаяконтрольная

работа 

 

Май 
7-9-й Геометрия 

7-9-й Вероятностьистатистика 

5-9-й Информатика Тестирование Апрель 

5-9-й История Тестирование Апрель 

6-9-й Обществознание Тестирование Апрель 

5-6-й ОДНКНР Тестирование Апрель 

5-9-й География Диагностическаяработа Апрель-май 

5-9-й Биология Диагностическаяработа Апрель-май 

7-9-й Физика Диагностическаяработа Апрель-май 

8-9-й Химия Диагностическаяработа Апрель-май 

5-8-й Музыка Собеседование Апрель 

5-7-й Изобразительноеискусство Разработкапредметов

живописи 

Май 

5-9-й Труд(технология) Разработкаизделий Май 

5-9-й Физическаякультура Сдачанормативов Май 

8-9-й Основыбезопасностии защиты 

Родины 

Тестирование Апрель 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПЛАН внеурочной деятельности 

образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 имени Героя России Н. Гаджимагомедова» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Настоящий план внеурочной деятельности в рамках образовательной программы 

основного общего образования составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 (с последующими 

изменениями), Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, утверждёнными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (с изменениями от 18.07.2022 года), 

Федеральной основной образовательной программой начального общего образования, 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 года № 370. 

2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

4. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, 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, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 



583  

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

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 школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

5. 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 материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

6. Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

7. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
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через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана ОП ООО, но не более 10 часов. Для 
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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 

общеобразовательного учреждения или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

отличаются. 

8. Общий объем внеурочной деятельности учащегося не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

8.1. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

 

8.2. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

8.3. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

9. При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

10. В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

11. Формы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №42 им. Н.Гаджимагомедова» 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание 

индивидуальной и групповой работы; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

учебные курсы и факультативы; 
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театр-студия, спортивный клуб, шахматный клуб, музей, хор, художественные, 

музыкальные и другие объединения; 

соревновательные мероприятия, секции, экскурсии, проектно-исследовательская 

деятельность; 

общественно полезные практики и другие. 

 

12. 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. 

13. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

14. Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

 

- овладение ключевыми компетенциями. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 
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Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

15. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль посещаемости. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, проводится с применением зачётной системы по факту участия во 

внеурочной деятельности, выполнения заданий. Вместе с тем, реализация программ 

внеурочной деятельности, направленных на углубленное изучение предметов 

(изобразительное искусство, музыка) может проводиться с балльным оцениванием 

результатов. Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется педагогом в  

журнале. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль посещения учащимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и педагогом, 

ведущим курс. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 



 

План внеурочной деятельности 5-х классов 

МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» на 2024-2025 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Форма организации Количество часов по классам Всего 

часов 

5а 5б 5в 

 

5г 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

55д 

 

5е 

 

5ж 

 

5з 

 

5и 

 

5к 

 

5л 

 

5м 

 

5н 

 

5о 

Внеурочная деятельность 

,направленная на 
духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

Разговор о важном Элективный курс: 

Информационно- 
просветительские 

занятия 

патриотической, 
нравственной и 

экологической 

направленности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Движение первых Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

патриотической 
направленности 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Я гражданин. 
 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия патриотической 
направленности 

   1 1 1 1        4 

Клуб потомков  1 1 1 1 1 1         6 

Внеурочная 

деятельность 

направленная на развитие 

творческих способностей 

учеников  

Школьный театр 
эстрадных 

миниатюр 

Групповые занятия на 
правленные на развитие 
творческих 
способностей учащихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

 

 

 

 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

,направленная на 

приобщение учеников к 

Школьный 
оздоровительн

ый клуб 
«СТАРТ» 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия по физической 
культуре 

      1 1       2 



 

здоровому образу жизни 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Служба медиации. 

Практическая психология 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Успешное 
общение 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия  

        1 1 1 1 1 1 6 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Внеурочная деятельность 

,направленная на 

развитие интереса к 

изучению учебных 

предметов 
 
 

 

 

 

Познавательны

й английский. 
 

 
Удивительны 

микромир. 
 

Практическая 
география 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

     
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 

1 1 1 1 4 
 
 
 
 
3 
 
 
3 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

,направленная на 

изучение культуры и 

традиций народов 

Дагестана 
 

 
 

 

 

 
КТНД 

Групповые занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Максимально допустимая нагрузка учащегося по плану внеурочной 
деятельности 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

                               ИТОГО 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 84 



 

                                                                         План внеурочной деятельности 6-х классов 

МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» на 2024-2025 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Форма организации Количество часов 
по классам 

Всего 

часов 

6а 6б 6в 6г 6д 6е 6ж 6з 6и 6к 6л 6м 6н 6о 

Внеурочная 
деятельность,напра

вленная на 

духовно-
нравственное и 

экологическое 

воспитание 

Разговор о важном Элективный курс: 
Информационно- 

просветительские 

занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

«Здесь отчий 
дом и здесь моё 
начало» 

1    1 1 1 1          5 

«Экологическая 
азбука» 

          1 1 1 1 1     5 

Внеурочная 

деятельность 

,направленная на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

Финансовая 
грамотность 

Факультативный курс 

(практикум) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 

Внеурочная 

деятельность 

,направленная на 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Юный сотрудник 
МЧС 

Факультативный курс              1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

Занимательная 
математика 

Групповые 

факультативные 

занятия 

1 1 1 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Внеурочная 

деятельность 
направленная на 

изучение культуры и 

КТНД Групповые 

факультативные занятия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 



 

традиций народов 

Дагестана 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, 
ее способностей и 

самореализации 

Билет в 

будущее 

Беседы, ролевые игры, 

профессиональные 
пробы 

1 1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Внеурочная 

деятельность 
направленная на 

приобщение учащихся 

к здоровому образу 
жизни 

Школьны

й 
оздоровит

ельный 

клуб 
«СТАРТ» 

Групповые занятие 

физической культурой и 
спортом 

          1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка учащихся по внеурочной 

деятельности 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

                                           ИТОГО 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 84 



 

План внеурочной деятельности 7-х классов 

МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» на 2024-2025 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Форма организации Количество часов 
по классам 

Всег

о 

часо
в 

7а 7б 7 в 7г 7д 7е 7ж 7з 7и 7к 7л 7м 

 

 

Внеурочная деятельность 

,направленная на духовно 

нравственное воспитание 

Разговоры о важном Элективный курс: 
Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 
нравственной и 

экологической 

направленности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

          Внеурочная деятельность 
по формированию функциональн 

ой грамотности 

Финансовая 
грамотность 

Факультативный 
курс: практикум 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

       Внеурочная деятельность по 
развитию личности, ее 

способностей и его 

самореализации 

Билет в 
будущее 

Беседы, ролевые 
игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

         Внеурочная деятельность, 
направленная на приобщение 

учащихся к занятиям спортом и 

приобщению учащихся к ЗОЖ 

Школьный 
оздоровительный 

клуб «СТАРТ» 

Групповые и 
индивидуальные занятия 

физической культурой и 

спортом 

         1 1 1 3 

      Внеурочная деятельность, 

направленная на развитие  
творческих способностей учащихся 

«Студия ораторского 

мастерства» 

Групповые и 

индивидуальные 
факультативные занятия 

1 1 1 1 1        5 

Юный журналист      1 1 1 1    4 



 

Внеурочная деятельность 

направленная на приобщение 

учащихся к изучению истории, 

культуры и быта родного края 

Туризм и 

краеведение 

Групповые занятия 

туризмом и краеведением 

1 1 1 1 1 1       6 

Внеурочная деятельность 

направленная на трудовое 
воспитание учащихся 

Шкатулка идей Групповые 

факультативные занятия 

      1 1 1 1 1 1 6 

Внеурочная деятельность 

,направленная на изучение 

культуры и традиций народов 
Дагестана 

 

КТНД 

Групповые 

факультативные занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Максимально допустимая нагрузка учащихся на внеурочных занятиях 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

                    

ИТОГО 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 



 

План внеурочной деятельности 8-х классов 

МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова» на 2024-2025 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации Количество часов 
по классам 

Всего 

часов 

8а 8б 8в 8г 8д 8е 8ж 8з 8и 8к 8л 8м 8н 

Внеурочная деятельность 
,направленная на духовно 

нравственное воспитание 

учащихся 

Разговоры о важном Элективный курс: 
Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 
и экологической 

направленности 

Коррекционные занятия по 
преодолению трудностей 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

« Патриоты России»       1 1      2 

Внеурочная деятельность 

 ,направленная на изучение 

культуры и традиций 
народов Дагестана 

 
КТНД 

Групповые факультативные 
занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Внеурочная деятельность 

по формированию 
интереса учащихся к ЗОЖ 

Школьный 
Оздоровительный клуб 
«СТАРТ» 

Практические занятия по 
физическому совершенствованию 

   1 1 1        3 

Внеурочная деятельность 

,направленная на развитие 

творческих способностей 

учащихся 

Музыка в нашей жизни  
Групповые и индивидуальные  
занятия музыкой 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Внеурочная деятельность 

направленная на развитие 

личности и его 
самореализации 

Билет в будущее Беседы ,ролевые игры . 

Экскурсии на 

промышленные 
.предприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Внеурочная деятельность 

направленная на 

приобщение учащихся к 
изучению истории 

Туризм и краеведение Групповые занятия 

спортивным туризмом и 

краеведением 

1 1 1           3 



 

,культуры и быта родного 

края 

Внеурочная деятельность 
,направленная на изучение 

учебных предметов 

Основы 
программирования. 

 

Биология(мир вокруг и 
внутри меня) 

 

Факультативные занятия по 
группам 

    
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

1 1 1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 

1   5 
 
 
 
5 

«Физика и 

робототехника»  

1 1 1         1 1 5 

«В химии все 

интересно» 

          1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка учащихся на внеурочных занятиях 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

                                                         ИТОГО 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78 



 

План внеурочной деятельности 9-х классов 

МБОУ «СОШ № 42 им. Н. Гаджимагомедова » на 2024-2025 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Форма организации Количество часов 
по классам 

Всего 

часов 

9а 9б 9В 9Г 9Д 9Е 9Ж 9З 9И 9К 9Л 

Внеурочная деятельность 

,направленная на духовно -

нравственное воспитание 
учащихся 

Разговоры о важном Элективный курс: 

Информационно- 

просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 

экологической 

направленности Коррекционные 
занятия по преодолению трудностей 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Внеурочная деятельность 

,направленная на изучение 

истории, культуры  традиций 
народов Дагестана 

 История Дагестана 
 
Введение в новейшую историю 
России 

Групповые факультативные занятия 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 

Внеурочная деятельность по 

приобщению учащихся к ЗОЖ 

Школьный спортивный клуб 
«СТАРТ» 

Практические занятия по 
физическому совершенствованию 

     1 1 1 1   6 

Внеурочная деятельность 
,направленная на развитие 
личности и его самореализации 

Билет в будущее 
 

 Профориентация 

Встречи с работниками разных 
отраслей производства и сфер 
деятельности. Групповые занятия. 
 

1 
 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 

       1 

деятельность направленная на  
Внеурочная психологическую 
подготовку учащихся к выпускным 
экзаменам 

Служба медиации Групповые занятия по 
психологической подготовке 
выпускников к ОГЭ 

 1 1 1 1       4 

Внеурочная деятельность 
направленная на успешное 
освоение учебных дисциплин  

Подготовка к ОГЭ по биологии 
 
Подготовка к ОГЭ по 
географии 
 
Подготовка к ОГЭ по 
обществознанию 
 

Практикум по подготовке к ОГЭ 
 
Практикум по подготовке к ОГЭ 
 
 
Практикум по подготовке к ОГЭ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
         
1 
 
 
1 
 
 

3 
 
3 
 
 
5 
 
 



 

 

 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Целивнеурочнойдеятельности: 

-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой, творчески 

-растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив; 

-создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Задачивнеурочнойдеятельности: 

Обучающие 

Развитиепознавательногоинтереса,включениеучащихсявразностороннююдеятельность. 

Углублениесодержания,формиметодовзанятостиучащихсявсвободноеотучёбы 

время. 

Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку 

  Подготовка к ОГЭ по      
математике 
Подготовка к ОГЭ по 
информатике 

Практикум по подготовке к ОГЭ 
 
Практикум по подготовке к ОГЭ 
 
Практикум по подготовке к ОГЭ 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 

1 
 
1 
 

 
 

 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

 

11 
 

11 

Максимально допустимая нагрузка учащихся на внеурочных занятиях 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

                                                                         
 
                                                                    ИТОГО 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 



 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренныхданнойпрограммой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения ипреобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, родителями в решении 

общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленностии настойчивости в достижении результата. 

Развитиепозитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образажизни. 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивногоотношения к себе и окружающим, 

интереса к учению, воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношенияк природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Развивающие 

Развитиеличностныхсвойств:самостоятельности,ответственности,активности. Развитие личности школьника, его творческих 

способностей. 

Формированиепотребностивсамопознании. Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательныхпрограмм различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

Организация общественно-полезной и досуговойдеятельности учащихся совместнос общественными организациями, спортивной 

школой, школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работыв школе. 

Организацияинформационнойподдержкиучащихся. 

Совершенствованиематериально-техническойбазыорганизациидосугаучащихся. 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- нравственное приобретение ребенка, благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного 

приобретениянапроцессразвитияличности ребенка (последствие результата). 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 



 

антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления и формы организациивнеурочнойдеятельности 
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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарныйпланвоспитательнойработы МБОУ«СОШ №42 им.Н. Гаджимагомедова» 

(далее–планвоспитательнойработы)соответствуеттребованиямФГОС ООО. 
План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 

плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный план воспитательной 

работы» Федеральной образовательной программы ООО). 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:День учителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек;Третьевоскресенье октября: День 

отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанно-стей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 
30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

Декабрь: 

3декабря: Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 декабря: 
День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероев Отечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 
2февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойскв 

Сталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка;23февраля:Деньзащитника Отечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией27марта:Всемирныйденьтеатра. Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики. 
Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда;9мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь: 
1июня:Деньзащитыдетей;6июня:Деньрусскогоязыка;12июня:ДеньРоссии; 22 

июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 
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Август: 

12августа:Деньфизкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
уровеньосновногообщегообразования 

Дела, события,мероприятия классы Ориенти

ровочное 

время 

проведен 
ия 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Включениеврабочиепрограммыучебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом 
воспитательнойработы. 

5-9 Август Учителя- 

предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормыповедения,правилаобщениясо 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

Учителя- 

предметники 

Организациянаставничествауспевающих 

обучающихся над неуспевающими. 

5-9 Втечениеуч

ебного 
года 

Учителя- 

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательскойдеятельности 

школьниковврамкахреализацииими 

индивидуальных и групповых 
исследовательскихпроектов. 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

Учителя- 

предметники 

Подборсоответствующегосодержания 

уроков, заданий, вспомогательных 

материалов,проблемныхситуацийдляобсу

ждений. 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

Учителя- 

предметники 

Сопровождениеподготовкигрупповыхи 

индивидуальных проектов. 

5-9 Втечениеуч

ебного 
года 

Учителя- 

предметники 

Организация участия обучающихся в 

дистанционныхинтеллектуальныхиграх. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

ДеньокончанияВтороймировой войны 
(1945г.) 

5-9 03.09 Учителяистории 

175летсоднярожденияроссийского 

ученого-физиологаИ.П.Павлова(1849– 

1936) 

5-9 26.09 Учителябиологии 

105летсоднярожденияпедагогаВ.А. 5-9 28.09 Учителяистории 
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Сухомлинского(1918– 1970)    

120летсоднярожденияроссийского 
писателяН.А. Островского(1904–1936) 

5-9 29.09 Учителялитературы 

День Интернета 5-9 30.09 Учителя 
информатики 

Международныйденьмузыки 5-9 01.10 Учительмузыки 

200летсоднярождениярусского поэта 
И.С.Никитина(1824– 1861) 

5-9 03.10 Учителялитературы 

ДеньвоинскойславыРоссии.День 

разгрома советскими войсками немецко- 

фашистскихвойсквбитвезаКавказ(1943) 

5-9 09.10 Учителяистории 

150летсоднярождениярусского художника 

Н.К. Рериха 

5-9 09.10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

210летсоднярождениявеликогорусского 

поэтаипрозаикаМ.Ю.Лермонтова(1814– 

1841) 

5-9 15.10 Учителялитературы 

95 лет со дня рождения легендарного 

российскогофутболистаЛ.И.Яшина(1929 
–1990) 

5-9 22.10 Учителяфизическойк

ультуры 

100летсоднярождениясоветскогопоэта 
Э. А.Асадова(1923—2004) 

5-9 07.11 Учителялитературы 

195летсоднярождениярусскогописателя Л. 

Н. Толстого (1828—1910) 

5-9 09.11 Учителялитературы 

Всероссийскийдень призывника. 5-9 15.11 Учительпредмета 

«Основы 

безопасности и 

защитыРодины» 

95 лет со дня рождения российского 

композитора,народнойартисткиСССРА. 
Н.Пахмутовой(р. 1929) 

5-9 09.11 Учительмузыки 

ДеньвоинскойславыРоссии.Деньпобеды 

русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

5-9 01.12 Учителяистории 

ДеньвоинскойславыРоссии. 

Деньначалаконтрнаступлениясоветскихво

йскпротив немецко-фашистских войск в 

битве под 
Москвой(1941) 

5-9 05.12 Учителяистории 

День прав человека. 5-9 10.12 Учителя 
обществознания 

225 лет со дня рождения русского 

художникаК.П.Брюллова(1799–1852) 

5-9 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

ДеньвоинскойславыРоссии.Деньвзятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войскамиподкомандованиемА.В. Суворова 

(1790) 

5-9 24.12 Учителяистории 

100летсоднярожденияроссийской 

певицы,народнойартисткиСССРИ.К. 

Архиповой (1925–2010) 

5-9 10.01 Учительмузыки 
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Деньзаповедниковинациональныхпарков 
России 

5-9 11.01 Учителябиологии 

230летсоднярождениярусского писателя 
идипломатаА. С.Грибоедова (1795–1829) 

5-9 15.01 Учителялитературы 

160 лет со дня рождения русского 

художникаВ.А.Серова(1865–1911) 

5-9 19.01 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Международныйденьзащиты 

персональных данных. 
МеждународныйденьбезИнтернета. 

5-9 28.01 Учителя 

информатики 

165летсоднярождениярусского писателя 
А. П. Чехова (1860–1904) 

5-9 29.01 Учителялитературы 

125летсоднярожденияроссийского 

композитора,народногоартистаРСФСРИ. 

О. Дунаевского (1900–1955) 

5-9 30.01 Учительмузыки 

135 лет со дня рождения российского 

писателя,лауреатаНобелевскойпремииБ. 
Л.Пастернака(1890–1960) 

5-9 10.02 Учителялитературы 

280летсоднярождениярусского адмирала 
Ф.Ф.Ушакова(1745–1817) 

5-9 24.02 Учителяистории 

450лет соднявыходапервой«Азбуки» 
ИванаФёдорова(1574) 

5 14.03 Учителялитературы 

130летсоднярожденияроссийского 

певца,народногоартистаСССРЛ.О. Утёсова 

(1895–1982 

5-9 21.03 Учительмузыки 

280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажистаС.Ф.Щедрина 
(1745–1804) 

5-9 17.04 Учитель 

изобразительного 

искусства 

ДеньвоинскойславыРоссии.Деньпобеды 

русских воинов князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовоепобоище,1242) 

5-9 18.04 Учителяистории 

ВсемирныйденьЗемли. 5-9 22.04 Учителябиологии 

130летоснованиюРусскогомузеяв Санкт- 
Петербурге(1895) 

5-9 25.04 Учителяистории 

185летсоднярождениярусского 

композитораП.И.Чайковского(1840– 1893) 

5-9 07.05 Учительмузыки 

180летсоднярождениярусского биолога 
И. И.Мечникова(1845–1916) 

5-9 15.05 Учителябиологии 

100 лет со дня рождения русского 

авиаконструктораА.А.Туполева(1925– 
2001) 

5-9 20.05 Учителяматематики 

195 лет со дня рождения русского 

живописцаА.К.Саврасова(1830–1897) 

5-9 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Деньславянскойписьменностиикультуры. 5-9 24.05 Учителялитературы 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительноеобразование» 

Реализация внеурочной деятельности 

согласноучебногоплана,втомчисле 

«Разговорыоважном»,«Россия–мои 

горизонты» 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

педагоги, 

реализующиекурсы

ВД 
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Реализациядополнительных 
общеобразовательныхобщеразвивающих 

5-9 втечение 
года 

педагоги, 
реализующие 

программсогласноучебногоплана   ДООП 

Записьвобъединениядополнительногообразо

вания 

5-9 02–15.09 педагоги, 

реализующие 

ДООП,классные 

руководители 

Участиевмуниципальных,региональных, 

всероссийскихконкурсах детского 
творчестваи спорта 

5-9 втечениего

да 

педагоги, 

реализующиекурсы 

ВД, ДООП 

УчастиевспортивныхсоревнованияхШСК 

согласно плану клуба (волебол, баскетбол, 
футбол) 

5-9 втечениего

да 

педагоги, 

реализующиекурсы 

ВД, ДООП 

ЛегкоатлетическаяэстафетавчестьДняПобед

ы 

 май руководительШСК, 

педагоги, 

реализующиекурсы 

ВД, ДООП 

Модуль«Классноеруководство» 

Поднятиефлага.Гимн.«Разговороважн

ом» 

5-9 каждый 

понедельн

ик, 1 

уроком в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Проведениеклассныхчасов,участиевДнях 
единыхдействий 

5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 

Проведениеинструктажейсобучающимся 
по ТБ,ПДД,ППБ 

5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 

Изучениеклассногоколлектива 5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 

Ведениепортфолиособучающимися 
класса 

5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 

Организация и проведение классных 

мероприятийсучащимисясогласноплану 

воспитательнойработысклассом 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители 

Инициированиеиподдержкаучастия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях,оказаниепомощивих 

подготовке,проведенииианализе. 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральныемероприятия,помощьв 

подготовке. 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Изучениеклассногоколлектива 

(педагогическоенаблюдение, 

социометрия). 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители 

Классныемероприятия(игры,занятияс 

элементами тренинга, практикумы), 

направленные на создание в классе 

благоприятногопсихологическогоклимата, 
профилактикубуллинга. 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Вовлечениеобучающихсявпрограммы 
дополнительногообразования. 

5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 
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Работапоповышению академической 
успешностиидисциплинированности 

5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 

обучающихся.    

Консультациисучителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании,предупреждениеиразрешение 
конфликтов) 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

родительский 
комитет 

Экскурсии,поездкис классом 5-9 по 
запросу 

классные 
руководители 

Комплексмероприятий,посвященныхДнюзна

ний. 
5-9 02.09 заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Акция«Мыпомним!»,посвященнаяДню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

5-9 03.09 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Спортивно-

игроваяпрограмма«Деньздоровья». 

5-9 05.09 заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
педагоги 

Оформление тематического стенда, 

посвященногоМеждународномуднюграмотн

ости. 

5-9 06.09 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Организацияработыплощадок«Проверь свою 

грамотность» в рамках Международного дня 

распространения грамотности. 

5-9 08.09 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Линейка памяти, посвященная 

Международномуднюпамятижертвфашизма. 

5-9 10.09 заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

МероприятияврамкахЕдиногодня 

безопасностидорожногодвижения(по 

отдельному плану). 

5-9 19-20.09 преподаватель- 

организаторОБЖ 

Деловаяигра«ВыборыПрезиденташколы» 5-9 16-30.09 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор,кл. 

руководители 
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Участиевконцерте«День учителя» 5-9 04.10 заместитель 
директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор,кл. 

руководители, 
   педагоги 

АкцияпосвященнаяМеждународномудню 

пожилых людей. 

5-9 30.09- 

02.09 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Посвящениевпятиклассники 5-9 10.10 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Деньотца 5-9 19-21.10 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Участиевмероприятиях,посвященных Дню 

народного единства (флешмобы 

онлайн,акция«ОкнаРоссии»,«Испеки 
пирог», «ФлагиРоссии» 

5-9 02-06.11 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Деньпамятипогибшихприисполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

5-9 08.11 советникдиректора 
по ВР, педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Праздник«Деньматери» 5-9 22.11 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

ДеньгосударственногогербаРФ 5-9 29.11 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Участиевакции«Каждойптичке–по 

кормушке» 

5-9 06-13.12 педагог- 

организатор,кл. 

руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата; 

Международныйденьинвалидов 

5-9 03.12 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

ДеньГероевОтечества 5-9 09.12 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

ДеньКонституцииРФ 5-9 12.12 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор,кл. 

руководители 
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Участиевновогоднихмероприятиях(квест, 

хороводы, спектакли) 

5-9 23-27.12 заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

УчастиеобучающихсявГубернаторской 5-9 14.01 заместитель 

ёлке   директорапоВР,кл. 
руководители 

ДеньполногоосвобожденияЛенинградаот 

фашистской блокады 

5-9 27.01 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

Деньразгромасоветскимивойсками 

немецко-фашистских войскв 

Сталинградской битве 

5-9 31.01 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

Участиевподготовкекмероприятию 

«Вечервстречивыпускников» 

5-9 01.2 заместитель 
директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Участиевспортивно-игровойпрограмме 

«ЕстьтакаяпрофессияРодинузащищать» 

5-9 18.02 преподаватель- 

организаторОБЖ, 

классные 

руководители 

Марафон«Неделяпсихологиивобразовании» 5-9 10-17.03 заместитель 
директора по ВР, 

педагог-психолог, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Концерт,посвященныйМеждународному 

женскому дню 8 Марта 

5-9 05.03 заместитель 
директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 5-9 18.03 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 
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Школьныйфестивальдетскоготворчества 
«Ярмаркаталантов» 

5-9 28.03 заместитель 
директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Всемирныйденьтеатра 5-9 27.03 советникдиректора 
по ВР, педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Участиевмероприятиях,посвященных 
ДнюКосмонавтики 

5-9 8-12.04 советникдиректора 
по ВР,педагог- 

   организатор,кл. 
руководители 

ДеньпамятиогеноцидеСоветскогонарода 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 19.04 советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

Участиевмероприятиидетскогоию

ношескоготворчества«Весеннееас

сорти» 

5-9 24.04 заместитель 
директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор 

Международнаяпросветительско- 
патриотическаяакция«ДиктантПобеды». 

   

ПраздникВесныи Труда 5-9 01.05 заместитель 
директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор 

Участиевмероприятии,посвященное 

празднованиюДняПобеды(торжественный 

марш, строевая подготовка, изготовление 

открыток для ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

5-9 09.05 заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Рейтинг-конкурс«Классгода». 5-9  советникдиректора 

по ВР, педагог- 
организатор 

Праздник«Последний звонок» 5-9 23.05 заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Внешкольныемероприятия,в том числе 

организуемыесовместноссоциальными 

партнёрами общеобразовательной 

организации(поотдельномуплану) 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемыепедагогамипоизучаемымв 

общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

педагог-психолог, 
соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей,картиннуюгалерею,технопарк,на 

предприятие и др.) 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

родительский 
комитет. 

Участиевмуниципальных,региональных, 
общероссийскихмероприятиях, конкурсах 

ит.п. 

5-9 втечениего
да 

классные 
руководители, 

педагог- 

   организатор, 
Советникдиректора 
поВР 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Конкурсы (с привлечением родителей): на 

лучшееоформлениешкольнойбиблиотеки, 
лучшееоформлениехолла3этажа. 

5-9 Октябрь, 

февраль 

заместитель 

директорапоВР 

Размещениегосударственнойсимволикев 

классных уголках. 
5-9 втечениеуч

ебного года 

классные 

руководители 

Смотр-конкурсклассных уголков. 5-9 Согласно 

положени

ю 

педагог- 

организатор, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Организацияипроведениецеремоний 

поднятия (поднятие/спуска) 

государственногофлагаРоссийскойФедераци

и. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

(еженедель

но) 

заместитель 

директора по ВР, 

советникдиректора 

по воспитанию 

Публикация тематических постов в 

сообществешколывВК(новости,полезная 

информация, информация патриотической 
игражданскойнаправленности). 

5-9 втечениеуч

ебного года 

Медиацентр 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемыхэкспозицийтворческихработ 
обучающихся(поотдельномуплану). 

5-9 втечениеуч

ебного 
года 

Педагог- 

организатор 

Поддержаниеэстетическоговидаи 

благоустройствовсехпомещенийшколы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон,озеленениетерриториишколы. 

5-9 втечениеуч

ебного года 

Заместитель 

директорапоАХЧ 

Оформление,поддержаниеииспользование 

игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного отдыха в 

рекреациях 

5-9 втечениеуч

ебного года 

Заместитель 

директорапоАХЧкла

ссные 

руководители 

Оформлениеиобновлениеклассных 

уголков,оформлениеклассныхкабинетовкпра

здникам. 

5-9 втечение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
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Разработка и оформление пространств 

проведениязначимыхсобытий,праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 
творческихвечеров(событийныйдизайн). 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

педагог- 

организатор, 

Советникдиректора 
поВР 

Оформлениеиобновлениетематических 

стендов для обучающихся, родителей. 

5-9 втечениеуч

ебного года 

заместитель 

директорапоУВР, 

ВР 

педагог-организатор 

Оформлениеинтерактивныхлокацийв 

рамкахпроведенияобщешкольныхмероприят

ий. 

5-9 втечение 

учебного 

года 

педагог-организатор 

Новогоднееоформлениешколы 5-9 декабрь педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

ПоздравлениеДедаМорозаиСнегурочки 5-9 декабрь Педагог- 

«Новогоднийпереполох»   организатор, 
советникдиректора 
поВР 

Выставкиработдекоративно-прикладного 

творчества обучающихся. 

5-9 втечение 

учебного 

года 

педагог-организатор 

Оформление экспозиций, посвященных 
выпускникамшколы–участникамСВО. 

5-9 втечениеуч
ебного 

года 

руководитель 
школьногомузея 

Модуль«Взаимодействиесродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

ЗаседаниеСоветародителей 5-9 1 раз в 

четверть 

заместитель 
директорапоУВР, 

Советники по 

воспитательной 

работе,кл. 

руководители 

Классныеродительскиесобрания 5-9 1разв 
четверть 

кл.руководители 

Индивидуальныебеседысродителями 
«группыриска»,неуспевающими 

5-9 по 
запросу 

кл.руководители, 
соц.педагог 

Консультациисучителями-предметниками, 

специалистами(педагог-психолог,логопед, 

дефектолог) 

5-9 по 

запросу 

Кл.руководители, 

специалистышколы 

Выборыклассныхродительскихактивов. 5-9 сентябрь председатель 

Родительского 
совета школы 

Организацияучастияродителей(законных 

представителей) обучающихся во 

Всероссийской акции «Везу детей 
безопасно» 

5-9 Сентябрь 

-ноябрь 
преподаватель- 

организаторОБЖ 

ОрганизацияРодительскогоконтроля 

качества питания. 

5-9 В течение 

уч. года, 

еженедель 

но 

ответственныйза

питание 

ОрганизацияработыРодительскогосоветашко

лы. 
5-9 Втечениеуч

ебного 

года 

зам.директорапо

ВР 
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ОрганизацияработыУправляющегосоветашк

олы. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

директоршколы 

Деньоткрытыхдверейдляродителей. 5-9 Октябрь, 
март 

Администрация 

Общешкольнаяродительскаяконференция 

«Анализработышколыза2023-2024уч. год, 

перспективы развития». 

5-9 12.09 Администация 

Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросовлиборешениеострыхшкольных 
проблем. 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

заместители 

директорапоУВР, ВР. 

Организация участия родителей в 

вебинарах,Всероссийскихродительских 

собраниях, форумах на актуальные для 
родителей темы. 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

кл. руководители 

Организациявстречпозапросуродителейс 

педагогом-психологом, соц. педагогом 

5-9 Втечениеуч

ебного 
года 

кл.руководители 

Организация участия родителей в 

психолого-педагогическихконсилиумах. 

5-9 Втечениеуч

ебного 

года, по 

мере 

необходи 

мости 

заместители 

директорапоУВР, ВР. 

Привлечениеродителейкподготовкеип

роведениеобщешкольныхиклассныхме

роприятий. 

5-9 Поплану Классные 

руководителизам.

директорапоВР 

Организация целевого взаимодействия с 

законнымипредставителямидетей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей (при наличии). 

5-9 Втечениеуч

ебного 

года, по 

мере 

необходи 
мости 

специалисты 

психолого- 

педагогической 

службы 

УчастиеРодительскогосоветав 

проведении самоанализа воспитательной 

деятельностившколев2024-2025уч.году. 

5-9 Апрель- 

май 

Председатель 

родительского 

совета школы. 

УчастиечленовРодительскогосоветав 

разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, 

календарногопланавоспитательной 
работы. 

5-9 Втечениеуч

ебного года 

Советникдиректора 

по воспитанию 

Модуль«Основныешкольныедела» 

День знаний 5-9 02.09 заместитель 
директорапоВР, 

педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе,кл. 

руководители 
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День учителя 5-9 04.10 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
педагоги 

Праздник«Посвящениев пятиклассники» 5-9 16.10 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
педагоги 

Деньотца 5-9 16-21.10 заместитель 

директорапоВР, 

педагог- 

организатор,кл. 
   руководители 

Участиевмероприятиях,посвященных Дню 

народного единства (флешмобы 

онлайн,акция«ОкнаРоссии»,«Испеки 

пирог», «Флаги России» 

5-9 31.10- 

07.11 

советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
педагоги 

Деньпамятипогибшихприисполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

5-9 08.11 советники по 

воспитательной 

работе, кл. 
руководители 

Праздник«Деньматери» 5-9 23.11 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

ДеньгосударственногогербаРФ 5-9 30.11 советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участиевакции«Каждойптичке–по 

кормушке» 

5-9 02-12.11 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
педагоги 

День неизвестного солдата; 

Международныйденьинвалидов 

5-9 03.12 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 
руководители 

ДеньГероевОтечества 5-9 09.12 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители 
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ДеньКонституцииРФ 5-9 12.12 педагог- 
организатор,кл. 
руководители 

Участиевновогоднихмероприятиях(квест, 

хороводы, спектакли) 

5-9 23-27.12 заместитель 
директорапоВР, 

советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

УчастиеобучающихсявНовогоднейелке 5-9 14.01 заместитель 
директорапоВР, 

советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 
   руководители 

ДеньполногоосвобожденияЛенинградаот 

фашистской блокады 

5-9 27.01 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Участиевподготовкекмероприятию 

«Вечервстречивыпускников» 
5-9 01.02 заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

советникдиректора 

по ВР,педагоги 

Деньразгромасоветскимивойсками 

немецко-фашистских войскв 

Сталинградской битве 

5-9 02.02 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Концерт,посвященныйМеждународному 

женскому дню 8 Марта 

5-9 04.03 заместитель 

директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Марафон«Неделяпсихологиивобразовании

» 

5-9 10-17.03 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители 
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ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 5-9 18.03 заместитель 
директорапоУВР, 

советники по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители, 

педагоги 

Школьныйфестивальдетскоготворчества 

«Ярмаркаталантов» 
5-9 26.03 заместитель 

директорапоУВР, 

советники по 

воспитательной 

работе, педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги,ведущие 
курсыВД,ДООП 

Всемирныйденьтеатра 5-9 28.03 советник по 

воспитательной 

работе,педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Участиевмероприятиях,посвященных Дню 
Космонавтики 

5-9 8-12.04 заместитель 
директорапоУВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

ДеньпамятиогеноцидеСоветскогонарода 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 19.04 заместитель 

директорапоВР, 

педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
педагоги 

Участие в мероприятии детского и 

юношескоготворчества«Весеннееассорти 

5-9 26.04 заместитель 

директорапоВР, 

педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

ПраздникВесныи Труда 5-9 01.05 педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 
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Участиевмероприятии,посвященное 
празднованиюДняПобеды(торжественный 

марш, строевая подготовка, изготовление 

открыток для ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

5-9 09.05 заместитель 
директорапоВР, 

педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Рейтинг-конкурс«Классгода». 5-9 16.05 заместитель 
директорапоВР, 

педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Мероприятие«Последнийзвонок» 9 23.05 заместитель 
директорапоВР, 

педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 
педагоги 

Церемонияврученияаттестатовоб основном 
общем образовании. 

9 20.06 заместитель 
директорапоВР, 

педагог- 

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Модуль«Самоуправление» 

Выборыоргановсамоуправлениявклассе 5-9 сентябрь классные 
руководители 

Заседаниякомитетов,выборыактива 

школьного самоуправления 

5-9 вторая 

неделя 
сентября 

классные 

руководители 

Учеба актива Старт общешкольных 

конкурсов«Лучшийклассгода»,«Лучший 

ученикгода». «КлассныйЛидер», «Самый 

здоровый класс» и т.д. 

5-9 втечениего

да, сентябрь 

заместитель 
директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 

работе 

Заседание актива школьного 

самоуправленияпопланированию 

мероприятийначетверть(развчетверть) 

5-9 каждый 

второй 

вторник 

месяца 

заместитель 

директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 
работе 
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Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа 

мастерскойДедаМороза.Новогодниепраздни

ки 

5-9 декабрь заместитель 
директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 

работе,классныеруко

водители 

Заседание Совета старшеклассников. 

Работаактивапоподготовкеипроведению 

месячника военно-патриотического 

воспитания 

5-9 январь- 

февраль 

заместитель 
директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 

работе,классныеруко

водители 

Заседание ученического Совета по 

подготовкекшкольномуфестивалю 

«Ярмаркаталантов» 

5-9 март заместитель 
директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 

работе,классныеруко

водители 

Заседаниечленовсовета,акция«Япомню, я 
горжусь» 

5-9 апрель заместитель 
директорапоВР, 

советники по 

воспитательной 

работе,классныеруко

водители 

Итоговоезаседаниеактивашкольногосамоупр
авления 

5-9 май заместитель 

директорапоВР, 

советники по 
воспитательной 

   работе 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Месячникбезопасностижизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 
беседы,классныечасыпоПДД,ПБ) 

5-9 сентябрь преподаватель- 

организаторОБЖ, 

классные 
руководители 

ВсероссийскийоткрытыйурокпоОБЖ 5-9 03.09 преподаватель- 

организаторОБЖ, 

классные 

руководители 

Рейдпопроверкеналичиясхембезопасного 

маршрута и наличия светоотражающих 
элементовуобучающихся 

5-9 14–19.09 преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

Советобучающихся 

Проведение социально-психологического 

тестирования(СПТ)обучающихсясцелью 

раннего выявления среди 

несовершеннолетнихлиц,употребляющих 

наркотические средства без назначения 
врача. 

7-9 сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

ОткрытыеурокипопредметуОБЖс 

привлечением специалистов«МЧСРоссии» 

5-9 октябрь преподаватель- 

организаторОБЖ, 

классные 
руководители 
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Объектоваятренировкаэвакуациипри 
угрозе террористического акта 

5-9 октябрь преподаватель- 
организаторОБЖ, 
кл. руководители 

Выставкапожарнойтехники 5-9 13.10 преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

ДеньпамятижертвДТП.Акция«Пусть дорога 

будет безопасной» 
5-9 18.11 преподаватель- 

организаторОБЖ, 
кл. руководители 

Участиевмуниципальномсмотре-конкурсе 

агитбригадпобезопасностидорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

5-9 ноябрь преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

Участиевмуниципальной спартакиаде 

«Зарница–школабезопасности».Пожарно- 

спасательные эстафеты, посвященные Дню 

спасателя. 

5-9 ноябрь преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

Участие в творческом конкурсе по 

безопасностидорожногодвижения 
«Дорожнаямозаика» 

5-9 ноябрь преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

МероприятияврамкахВсероссийскогодняправ
овой помощи детям. 

5-9 ноябрь преподаватель- 
организаторОБЖ, 
кл. руководители 

МероприятияврамкахВсероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

8-9 декабрь специалисты 

психолого- 

педагогической 
службы 

Участиеввоенно-спортивнойэстафете 

«Рубеж» 

8-9 февраль преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

Акция«Сообщи,гдеторгуютсмертью». 5-9 9-12.02 преподаватель- 

   организаторОБЖ, 
кл. руководители 

Врамкахмежведомственной 

профилактическойакции«Заздоровый 

образжизни»-неделяоказанияпервой 

медицинской помощи 

5-9 апрель преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

Мероприятие,приуроченныекпразднику 
«Дню пожарной охраны» (выставка 

техники, открытые классные часы с 

приглашениесотрудниковпожарной 

охраны) 

5-9 апрель преподаватель- 

организаторОБЖ, 

кл. руководители 

Мероприятияврамкахдеятельности 

психолого-педагогическойслужбы(по 

отдельному плану). 

5-9 втечениего

да 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организациядеятельностишкольной 
службымедиации. 

5-9 втечение 
года 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

Индивидуальнаяработасобучающимисяи 

их родителями (законными 

представителями)врамкахработыСовета 
профилактики. 

5-9 втечениего

да, 

1разв 
месяц 

соц.педагог, 

администрация 

Инструктажиобучающихся (согласно 
утвержденномуплану). 

5-9 втечение 
года 

кл.руководители 
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Психолого-педагогическоесопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям(агрессивное поведение, 

зависимости,суицидальноеповедениеидр.). 

5-9 втечениего

да 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Организация и проведение 

социологическихипсихологических 

исследований с целью выявления 

обучающихся группы «риска», 

подверженныхидеологиитерроризма. 

5-9 втечениего
да 

педагог-психолог, 
соц. педагог 

Мероприятия,направленныена 
формирование негативного отношения к 

употреблениюэлектронныхсигарет,вейпов 

ит.д. 

5-9 втечениего

да 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Вовлечениеобучающихсявдеятельность 

муниципальных штабов региональных 

флагманских программ молодёжной 

политики, молодёжных объединений и 

проектов,деятельностьРДДМ«Движениеперв

ых». 

5-9 втечениего

да 

советникдиректора 

по ВР 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимо действие)» 

Мероприятия ДДТ 

(наосноведоговораосотрудничестве) 

5-9 втечениего

да 

зам.директорапо 

ВР, классные 

руководители 

Спортивно-игровыепрограммыДЮСШ(на 

основе договора о сотрудничестве) 

5-9 втечениего

да 

зам.директорапо 

ВР, педагоги, 

классные 

руководители 

Профориентационные и практико- 
ориентированныемероприятиянабазе 
медицинскогоколледжа,технического 

8-9 втечениего
да 

зам.директорапоВР 

коллежда, аграрногоколледжа(наоснове 
договораосотрудничестве) 

   

Модуль «Профориентация» 

Курсвнеурочнойдеятельности«Россия– 

мои горизонты». 

5-9 втечение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Профориентационныеонлайн-диагностики. 

Групповые консультации с обучающимися 

по результатам диагностики. Работа с 
родителямипорезультатамдиагностики. 

5-9 втечение

учебного 

года 

педагог-психолог 

Профориентационныеуроки. 5-9 втечение 

учебного 

года 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организация проектной деятельности 

обучающихся с учетом предпочитаемых 

обучающимисяпрофессиональныхсфери 
профилейобучения. 

5-9 втечениеуч

ебного года 

учителя- 

предметники 

Участие во Всероссийском 

профориентационномпроекте«Шоу 
профессий»(онлайн-уроки). 

5-9 втечениеуч

ебного 
года 

классные 

руководители 
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Участиевпрофориентационномпроекте 
«Билетвбудущее». 

5-9 втечение 

учебного 

года 

педагог-психолог 

Организация профессиональных проб на 
базеорганизацийСПОгородалибонабазе 
платформы «Билетвбудущее». 

5-9 втечениеуч
ебного 

года 

социальныйпедагог 

ЭкскурсиивучрежденияСПОиВО 5-9 втечение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Экскурсиинапроизводства 5-9 втечениеуч

ебного 
года 

классные 

руководители 

Организация участия в 

профориентационныхмероприятиях 

федеральногоирегиональногоуровней. 

5-9 втечениеуч

ебного 

года 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Оформление стенда «Твоя 

профессиональнаякарьера». 

5-9 втечение 

учебного 

года 

педагог-психолог 

Организацияучастиявпроекте«Россия- 

страна возможностей». 

5-9 Втечениеуч

ебного 
года 

Советникдиректора 

по воспитанию 

Организациясопровожденияпрофильного 

класса (психолого-педагогический) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

зам.директорапоУВР 

Организация участия в 

профориентационныхпроектахРДДМ 
«Движениепервых». 

5-9 Втечениеуч

ебного 
года 

Советникдиректора 

по воспитанию 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Трудовая деятельность» 

Организациядежурствав 

классных/учебныхкабинетах,школе, 

столовой. 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Серияклассныхчасов 5-9 октябрь классные 

«Профессиинашихродителей», 
«Всеработыхороши» 

  руководители 

Участиевакциях: 

«Чистыеулицы»; 

«Посадидерево»«Помощьветерану» 

«Птицы-нашдрузья» 

«Школа-нашдом» 
«Приведивпорядокпланету» 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

Советникдиректора 

поВР 

Благоустройствопришкольнойтерритории: 

акция «Сад памяти», посадка аллеи 
выпускников. 

5-9 апрель- 

июль 

руководительмузея 

Шефствонаджителямидомаветеранов. 5-9 втечение 
года 

Совеникдиректора 
поВР 

Плетениемаскировочныхсетейдля 

участников СВО 

5-9 втечениего

да 

педагог-организатор 
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Изготовлениеэлементовдлятематического 

оформления классных кабинетов, 

коридоров, рекреаций, окон к различным 

праздничным и памятным датам. 

Оформлениезакрепленногозаклассомучастка

. 

5-9 втечениего
да 

учитель ИЗО, 

педагог- 

организатор, 

Советникдиректора 

по ВР 

Организацияработытрудовоголагеряот 
УСЗН 

8 июнь- 
август 

зам.директорапоВР 

Модуль «Школьный музей» 

Вовлечениеобучающихсясмузейную 

деятельность,планирование,организацию, 

подготовку и проведение экскурсий 

5-9 сентябрь кл.руководитель, 

руководитель 

школьногомузея 

ВыборыкандидатоввСоветмузея 5-9 октябрь кл.руководитель, 

руководитель 
школьного музея 

Проведениеэкскурсийдляклассовигрупп 5-9 втечениего

да 

кл.руководитель, 

руководитель 

школьногомузея 

Созданиеразновозрастныхгруппдля участия 

в конкурсахи мероприятиях 

различногоуровня,подготовкаматериала 

дляэкскурсийиоформлениеэкспозициймузея 

5-9 втечениего

да 

кл.руководитель, 

руководитель 

школьногомузея 

Проведениетематическихзанятийпо 

истории для классов и групп 

5-9 втечениего

да 

кл.руководитель, 

руководитель 
школьногомузея 

Организацияипроведениеисторико– 

литературныхмероприятийдляклассовигрупп 

5-9 втечениего

да 

кл.руководитель, 

руководитель 

школьногомузея 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступлениеобучающихсяв объединение 

РДДМ«Движениепервых»(первичное 

отделение) 

5-9 втечениего

да 

Советникпо 

воспитательной 

работе 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюзнани

й 

5-9 02.09 советники по 

воспитательной 

работе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиево 5-9 27.09 Советникпо 

Всероссийскойакции,посвященнойДнютуриз

ма 
  воспитательной 

работе,классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюучите

ля 

5-9 05.10 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДню 

народного единства 

5-9 04.11 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюмате

ри 

5-9 29.11 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 
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Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДню 

Героев Отечества,кинопросмотр 

5-9 09.12 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции«Подарикнигу»в 

Международный день книгодарения 

5-9 14.02 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДню 

защитника Отечества 

5-9 23.02 Советник по 

воспитательной 

работе,классныеруко

водители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященной 

Международному женскому дню 

5-9 08.03 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюсчаст

ья 

5-9 20.03 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюсмех

а 

5-9 01.04 Советник по 

воспитательной 

работе,классныеруко

водители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюПобе

ды 

5-9 09.05 Советник по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжныевыставки,стенды, 

информационныеуголкиосвещающие 

деятельность в области гражданской 

защиты,правилаповеденияобучающихся 

5-9 1–10.10 педагог- 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Информационнаяикнижнаявыставка 

«Деньсолидарностииборьбыстерроризмом» 

5-9 10-20.10 педагог- 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

УчастиевоВсероссийскойакции«Час 5-9 01-04.12 кл. руководители, 

кода»   учителя 

Тематическаяфотовыставка,видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню народного 

единства – сайт школы, группа ВК) 

5-9 1-05.11 советники по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

Кинолектории, посвящённые 

освобождениюЛенинградаотфашистской 

блокады и Дне памяти жертв холокоста 

5-9 январь советники по 

воспитательной 

работе,классные 

руководители 

Кинолектории,посвященныеДню защитника 

Отечества 

5-9 февраль педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 
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Тематическаяфотовыставка,видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню Победы –сайт 

школы, группа ВК) 

5-9 01-09.05 советники по 

воспитательной 

работе,классные 
руководители 

Кинолектории,посвященныеДнюПобеды 5-9 май классные 
руководители 

Акция«Чистаяшкола»(генеральнаяуборка 
классов). 

5-9 22-23.10 классные 
руководители 

Акция«Чистаяшкола»(генеральнаяуборка 
классов). 

5-9 25.12 классные 
руководители 

Оформление выставки в фойе, 

приуроченнойкпамятнойдате27января 

«ДеньполногоосвобожденияЛенинграда от 

фашистской блокады (1944) 

7-8 25-30.01, педагог- 

библиотекарь, 

советники по 

воспитательной 
работе 

Работапочты«Валентинка» 5-9 12-14.02 педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Выставкарисунковиплакатов«Сднем 

защитника Отечества» 

5-9 16-23.02 педагог- 

организатор,кл. 
руководители 

Выставкарисунковиплакатов«8Марта», 

выставка поделок 
5-9 02-10.03 педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Выставка рисунков, плакатов, 

посвященныйПервомуполетувкосмосЮ.Га

гариным. Выставка поделок. 

5-8 8-12.04 советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Экологическаяакцияпосдачемакулатуры 

«Бумаге –втораяжизнь» 

5-9 19-23.04 заместитель 

директорапоВР, 

АХЧ, педагог- 

организатор,кл. 

руководители 

Весеннийсубботник«Школе–чистый двор» 5-9 23-30.04 заместитель 
директорапоВР, 

АХЧ, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

Оформлениевыставкив фойе, 
приуроченнойкпамятной дате–День 

6-8 01-10.05 педагог- 
библиотекарь, 
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Победы вВеликойОтечественнойвойне   советники по 

воспитательной 
работе 

Модуль «Школьный театр» 

Ознакомлениеизаписьвобъединение 

«Школьныйтеатр» 

5-9 сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 
«Школьныйтеатр» 

Участиевтеатральныхпредставлениях 

класса, школы 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

учителяначальных 

классов 

Посещениевыездныхпредставлений 

театроввшколе,передвижныхвыставокит.д. 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители 

Посещениетеатра(драматический,кукол, 
пантомимыит.п.) 

5-9 втечение 
года 

классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Походывтеатры,навыставки,вмузеи 5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Экскурсиипопатриотическойтематике, 

профориентации 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

родительский 
комитет 

Походывыходногодня,экскурсии,походы, 

экспедиции 

5-9 втечениего

да 

классные 

руководители, 

родительский 
комитет 

Организацияэкскурсий 5-9 втечениего

да 

преподаватель- 

организаторОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

включают: 

общесистемныетребования; 

требованиякматериально-техническому, учебно-методическомуобеспечению; 
требованиякпсихолого-педагогическим, кадровым ифинансовым условиям. 

Характеристикаусловийреализацииобщесистемныхтребований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Вцеляхобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованияв 
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образовательной организации для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

развитияличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

формированиясоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальныхпроектовипрограмм,в том числев качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человекаи окружающей его среды образажизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяи развитие различных 

форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических ируководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмовфинансированияреализациипрограммосновногообщегообразования. 

Приреализации программы основного общего образования каждомуобучающемуся, 

родителям (законным 

представителям)несовершеннолетнегообучающегосявтечениевсегопериодаобученияобеспе

чендоступкинформационно-образовательнойсредеорганизации. 

Каждыйобучающийсяиродитель(законныйпредставитель) имеет 

своилогинипарольотэлектроннойинформационнойсистемы«Электронныйжурнал»,такжеи
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меетсясвободный доступ кофициальномусайтуобразовательнойорганизациив сети 

Интернет. 

Насайтеимеетсядоступк: 
кучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,учебныхкурсов(втом 

числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,учебнымизданиямиобразовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся(ссылка наофициальныйресурс получения результатов); 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общегообразования, втомчислеиспользованиеимеющихсясредствобученияивоспитанияв 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых 

для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 

Реализацияпрограммыосновногообщегообразованиясприменениемэлектронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

ГигиеническиминормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

  

 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификациюдля 

решения задач, определённых образовательной программой учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требованияк кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующихвреализацииосновнойобразовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации,соответствующейдолжностнымобязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификацион- ные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указан- ным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандар- тах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 
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создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации - квалификационными категориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.Проведение аттестации педагогическихработниковв целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программыосновного 
общего образования: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется/ 
требуется) 

Уровеньквалификации 

работников ОУ 

Требованияк

уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель обеспечивает 1/0 высшее 1 

образовательно системную  профессиональное  

гоучреждения образовательну  образование по  

 ю и  направлениям  

 административ  подготовки  

 но-  «Государственное  

 хозяйственную  и муниципальное  

 работу  управление»,  

 образовательно  «Менеджмент»,  

 гоучреждения  «Управление  

   персоналом» и  

   стаж работы на  

   педагогических  

   должностях не  

   менее5летлибо  

   высшее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование в  

   области  

   государственного  

   имуниципального  

   управления или  

   менеджмента и  

   экономикиистаж  

   работы на  

   педагогических  
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   или руководящих  

   должностях не 
менее 5лет 

 

Заместитель координирует 4/0 Высшее 4 

руководителя работу  профессиональное  

 преподавателе  образование по  

 й,  направлениям  

 воспитателей,  подготовки  

 разработку  «Государственное  

 учебно-  и муниципальное  

 методической  управление»,  

 и иной  «Менеджмент»,  

 документации.  «Управление  

 Обеспечивает  персоналом» и  

 совершенствов  стаж работы на  

 ание методов  педагогических  

 организации  должностях не  

 образовательно  менее5летлибо  

 го процесса.  высшее  

 Осуществляет  профессиональное  

 контроль за  образование и  

 качеством  дополнительное  

 образовательно  профессиональное  

 гопроцесса  образование в  

   области  

   государственного  

   имуниципального  

   управления или  

   менеджмента и  

   экономикиистаж  

   работы на  

   педагогических  

   или руководящих  

   должностях не  

   менее 5лет  

Учитель осуществляет 52/7 высшее 52 
 обучение и  профессиональное  

 воспитание  образование или  

 обучающихся,  среднее  

 способствует  профессиональное  

 формированию  образование по  

 общей  направлению  

 культуры  подготовки  

 личности,  «Образование и  

 социализации,  педагогика»илив  

 осознанного  области,  

 выбора и  соответствующей  

 освоения  преподаваемому  

 образовательн  предмету, без  

 ых программ  предъявления  

   требований к  

   стажуработылибо  

   высшее  

   профессиональное  



628  

   образование или 

среднее 

профессиональное 

образование    и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

деятельности    в 

образовательном 

учреждении  без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Педагог- 

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные

 и иные 

мероприятия. 

Организует 

работудетскихк

лубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихсяив

зрослых 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»либово

бласти, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований  к 

стажу работы 

1 

Социальный 

педагог 

осуществляе

т комплекс 

мероприятий 

повоспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

2/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образованиеи

педагогика», 
«Социальная 

2 
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 организацияхи 

по месту 

жительства 
обучающихся 

 педагогика»без
предъявления 

требований к 

стажуработы 

 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

деятельностьпо

воспитаниюдет

ей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной

 мотивации, 

формированию 

компетентносте

й 

2/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образованиеи

педагогика»без

предъявления 

требованийк 
стажуработылибов

ысшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образованиеи

педагогика»без

предъявления 

требованийк 
стажуработы 

2 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихсяк

информационн

ым ресурсам, 

участвуетвихду

ховно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й компетентност 

и обучающихся 

1/0 высшееилиср

еднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

1 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом,обеспечивающимсозданиеисохранениеусловийматериально-техническихи 
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информационно-методических условий реализации основной образовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Особоевнимание администрация МБОУ «СОШ №42 им. Н.Э. Гаджимагомедова» 

уделяет повышению квалификации работников, и считает его жизненно необходимым 

фактором для достижения успеха и поддержания конкурентоспособности школы в 

условиях современного образования. Модель повышения квалификации педагогов 

выстроена на научной системной основе, что позволяет организовать разнонаправленные 

формы повышения квалификации с целью создания условий для профессионального роста 

каждого члена педагогического коллектива. Непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется через работу семинаров, педсоветов, 

заседаний методических объединений, курсовую подготовку и профессиональную 

переподготовку. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциалаобразовательной организации являетсяобеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Таким образом, основная школа укомплектована педагогическими работниками на 

100%. Педагоги (100 %) имеют профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни, компетентны в осуществлении 

обучения и воспитания школьников, использовании современных образовательных, в том 

числе информационно-коммуникационных технологий обучения, способны эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации 

образовательной программы, постоянно развиваются в профессиональном отношении. 

Учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом: 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалифи-кационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Список сотрудников является Приложением к ООП, актуализируется при 

изменениях в личном составе. 
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 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной орга- низации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

-обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

-способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

-профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

-педагогом-психологом; 

-учителем-дефектологом; 

-социальнымпедагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

-формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

-сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

-поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

-формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
-дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

-мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

-созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

-формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

-поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

-формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

-развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в т.ч.: 

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

-обучающихсясОВЗ; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

-родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, науровнеобразовательнойорганизации, классов, групп, 



632  

атакженаиндивидуальномуровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровеньобразования 

и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Педагогические работники, участвующие в психолого-педагогическом 

сопровождении участников образовательного процесса, обладают необходимыми 

базовыми компетентностями. 

  

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 

а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание услуг основного общего образования, применяемых при расчетеобъема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

услуг муниципальным учреждением. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

  расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 

образовательной программы основного общего образования; 

  расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

  прочиерасходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных 
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технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников составляют 

уровень, соответствующий средней заработной плате Республики Дагестан. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нормативадолжны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляетсяв 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Республики Дагастан, количеством обучающихся, и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условияосуществления стимулирующих выплатопределяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производстве ного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнение 
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коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иныхорганизацийнаусловияхсетевоговзаимодействиядействует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализацииобразовательных 

программ напроведение занятий врамкахкружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования,клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

  

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдениесанитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиеническихправили 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

- возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучастниковобразовательного 

процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

- МБОУ «СОШ №42 им. Н. Гаджимагомедова» располагает на праве собственности 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы основного общего образования всоответствии с 
учебным планом. Помещение для реализации программы: отдельно стоящее трехэтажное здание с 

огражденной территорией, находящееся по адресу: 367014, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 8-я Источная ул., 2. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Гигиеническихн ормативов и Санитарно-эпидемиологическихтребований; 

-социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

-социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

-требованийпожарнойбезопасности и электробезопасности; 

-требованийохранытруда; 
-сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, 

карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования. 

Общая площадь МБОУ «СОШ №42 им. Н. Гаджимагомедова» составляет 18 699, в 

том числе: учебные, учебно-лабораторные, административные и пр. помещения. 

Учебно-хозяйственные и вспомогательные помещения общей площадью 6532,19кв. 

м, в том числе коридоры, фойе, лестничные проемы, сан.узлы, лифт, зоны безопасности. 

В том числе площадь по целям использования: учебная - 4 224 , из нее площадь 

спортивных сооружений – 993. 

Учебно-вспомогательнаяплощадь–1800, изнееплощадьзанимаемаябиблиотекой 

–511.  

Актовыйзалрассчитанна450посадочныхмест. Площадь  

подсобных помещений – 12 675. 

Общаяплощадьземельногоучастка–26905,изнееплощадьфизкультурно- 

спортивнозоны–3 477. 

Техническое состояниешколы хорошее. Имеется прилегающийземельный участок с 

освещением, ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности. 

Имеютсяактовый зал(651,7кв.м.), конференц-зал(63,9кв.м.), 3учительские(122,5 

кв.м), 2 гардеробных помещения (107,3 кв.м.), библиотека (511 кв.м.), кабинет педагога- 

психолога (21,4 кв.м.), медицинский блок (104,5 кв.м.), столовая (903 кв.м.), кабинет 

логопеда (19,5 кв.м.), 3 лаборатории, учебные кабинеты общей площадью 2752,4 кв.м. (16 

кабинетов начальной школы, 2 кабинета информатики, 1 кабинет географии, 1 кабинет 

биологии, 4 кабинета технологии, 1 кабинета истории, 1 кабинет обществознания, 5 

кабинетов русского языка, 4 кабинета математики, 4 кабинета иностранного языка, 1 

кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет ОБЖ, 2 кабинета родного языка). 

Спортивный залвключает: спортивный залплощадью 848 кв.м, малый спортивный 

зал площадью 145,2 кв.м. Спортивныйзал, включаяпомещениедляхраненияспортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается:инвентаремиоборудованиемдляпроведениязанятийпофизическойкультуре и 

спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

В библиотеке выделены следующие зоны: абонемент, читальный зал. Библиотека 

включает: столбиблиотекаря,кресло библиотекаря; стеллажи библиотечныедля хранения и 

демонстрации печатных пособий, художественной литературы; стол для выдачиучебных 

изданий; шкаф для читательских формуляров; картотеку; столы ученические, стулья 

ученические. 

Учебные кабинеты оснащены: учебные столы, стулья, ученическая доска, 

интерактивная доска, шкафы для учебно-методической литературы, наглядные пособия. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивают возможность: 

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, и др.); 

-проведенияэкспериментов, втомчислесиспользованиемучебного лабораторного 

оборудования,вещественныхивиртуально-наглядныхмоделейиколлекцийосновных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; кабинет физики, кабинет биологии, лингафонный кабинет; 

-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-созданияматериальныхобъектов,втомчислепроизведенийискусства; 

-обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов; 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

-исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийс применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

-физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

-планированияучебногопроцесса,фиксированияегореализациивцеломи отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;организацииотдыха и 

питания. 

Имеетсявыделеннаяинтернет-линия,функционируетсобственныйсайт. 
Школарасполагаетматериальнойиинформационнойбазой,обеспечивающейорганизациювсех

видовдеятельностишкольников,соответствующейсанитарно-эпидемиологическими 

противопожарным правилам и нормам, полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующейвозрастнымособенностямобучающихсяисовременнымтребованиямФГОС. 

Стадион имеет: круговая беговая дорожка с естественным покрытием; футбольное 

поле с естественным покрытием; мини-поле для волейбола. 

Пищеблок и медицинский кабинет оснащены новым технологическим и 

медицинским оборудованием. Столовая оснащена столами и стульями на 423 посадочных 

места, дети получают горячие завтраки (для воспитанников групп для организованного 

посещения внеурочной деятельности). Таким образом, в учреждении создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 

Медицинский блок включает медицинский кабинет, процедурная, изолятор, 

кабинет стоматолога с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

Социально-психологическая комфортность образовательной среды проявляется в 

следующих показателях преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, реализацию основных образовательных программ начального 

общего образования; ведется учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; ведется формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся (при наличии психолога); обеспечивается вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); вариативность форм психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). Данный вид деятельности осуществляется педагогом- 

психологом и социальным педагогом с 01.09.2018 года. Социально-психологическая 

комфортность образовательной среды в перспективе будет приоритетной. 
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В МБОУ «СОШ №42» созданы условия реализации основной образовательной 

программы, соблюдены следующие особенности: комфортность и эргономичность 

инфраструктуры образовательной организации. Определить позитивные моменты: 

ежегодно обновляются кабинеты (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 вучебнойдеятельности; 

 вовнекласснойдеятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

 в административной деятельности,включаядистанционноевзаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпеда- гогической 

системой, сформированной наоснове разнообразных информаци- онных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекомму- никационных средств и 

педагогическихтехнологий,гарантирующихбезопас- ность и охрануздоровья участников 

образовательного процесса, обеспечива- ющих достижение целей основного общего 

образования, его высокое каче- ство, личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявля-ются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на госу- 

дарственном языке Российской Федерации (языке реализацииосновнойобра- зовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебномупредметуобязательной части учебного планана одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популяр- ная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печат- ные, 
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформа-ционно- 
образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин- 
формационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников об- 

разовательного процесса возможность: 

- достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения ООП 
ООО,вт.ч.адаптированнойдляобучающихсясограниченнымивозможно- 
стямиздоровья(ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, само- 

реализации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще- ственно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием воз- можностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включаю- щей 
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней- шего успешного 

образованияиориентациивмирепрофессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской иден- тичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограмм,вт.ч.вкаче- ствеволонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 

- формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздорового и 
безопасного для человека иокружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных пред- ставителей) с учетомособенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
посредством сайта образовательной организации; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его 
работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 
общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 
сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

- участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях, 
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Средства, используемые в учреждении для создания информационно- 
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образовательнойсреды: 
Технические средства: интерактивная доска; мультимедийный проектор и экран; 

принтер лазерный, МФУ; цифровой фотоаппарат; микрофон; цифровые датчики с 

интерфейсом; цифровой микроскоп, компьютеры, ноутбуки. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор длятекстов на 

русскомииностранномязыках;клавиатурныйтренажёрдлярусскогоииностранногоязыков;те

кстовыйредактордляработысрусскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, заключение договоров; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный 

журнал и дневник, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-коллекция). 

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика(компоненты)информационно-образовательнойсреды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждомупредмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося. 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обязатель- ной части учебного плана на одного 

обучающегося. 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, периодических изданий, в т.ч. специ- альных изданий для 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных 
материалов, наборы 

дляэкспериментов,коллекциинародныхпромысловидр.); 
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- моделиразныхвидов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 
картин,альбомыизобразительногоматериалаидр.;раздаточные:дидактические карточки, 
пакеты-комплекты документальных материалов и др.). 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для 
всех участников образовательного процесса). 

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура. 

7. Техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно- 
образовательной среды. 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды. 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно- 
образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Контрольсостояниясистемыусловий 

В ходе создания системы условий реализации образовательной программы 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, информационно- 

методическое обеспечение, деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогического условий. 

Для оценки используется набор показателей: 

Объект 

оценки 

Содержание Частота 

сбора 

информаци 

и 

Форма 

представления 

результатов 

Ответствен 

ный 

Кадровые 

условия 

Укомплектованность 

учреждения 

руководящими и 
иными работниками 

1развгод Информациядляп

убличного 

доклада 

Директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических  и 

иных работников 

учреждения 
требованиям ЕКС 

Приприеме 
на работу 

 Директор 

Обеспеченность 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 
работников 

1развгод Информациядляп

убличного 

доклада 

Мониторинг 

Заместитель 

директора 

Психолого- 

педагогически

е условия 

Оценка достижения 
обучающимися 

планируемых 

предметных 

результатов 

В 
соответстви

и с планом 

ВШК 

Информациядляп
убличного 

доклада 

Заместитель 
директора 

Финансовые 

условия 

Условия 

финансирования 

1развгод Информациядляп

убличного 
доклада 

Директор 
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Материально- 

технические 
условия 

Соблюдение 

санитарно- 
гигиенических норм, 

1развгод Акт приемки 

учреждения к 
началуучебного 

Заместитель 

директора 

 пожарной и 
электробезопасности, 

требований охраны 

труда,своевременныхс

роковинеобходимыхус

ловий текущего и 

капитального 

ремонтов 

 года  

Информацио

нно- 

методическое 

обеспечение 

Обеспеченность 

учебниками, учебно- 

методическими  и 

дидактическими 

материалами, 

наглядными 
пособиямиидр. 

1развгод Отчет по 

самообследова

нию 

Заместитель 

директора 

Обеспечение 

реализации 

обязательной   части 

образовательной 

программы и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

1развгод Учебныйплан Заместитель 

директора 

Обеспеченность 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации,связанной

 с 

реализацией 

образовательной 

программы 

1развгод Сайт 

учреждения 

Заместитель 

директора 

Обеспеченность 

доступа кпечатным и 

электронным 

образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том 

числе размещённым в 

федеральных и 

региональныхбазах 
данных 

1развгод Сайт 

учреждения 

Заместитель 

директора 
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Обеспеченность 

учебниками   с 

электронными 

приложениями, 

являющимися  их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой   и 
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Управление реализацией образовательной программы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В 

соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления 

образовательным процессом: 

Высший уровень управления: учредитель – Администрация городского округа с 

внутригородским делением «Город Махачкала» Комитет по управлению имуществом. 

Первый уровень управления: педагогический совет,директор школы, общее 

собрание трудового коллектива, попечительский совет Учреждения; 

Второйуровеньуправления:зам.директорапо УВР,ВР,ИОП,АХЧ 

Третийуровеньуправления:методическийсовет,аттестационнаякомиссия, конфликтная 

комиссия. 

Четвёртыйуровень управления: школьныеметодическиеобъединения,классные 

родительские комитеты, педагог-психолог, социальный педагог. 

Пятыйуровеньуправления:учителя,кл.руководители,родители,творческие группы. 

ДиректорУчрежденияявляетсяединоличнымисполнительныморганом. 
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением Главы администрации г. Махачкалы. 

Трудовой договор с директором Учреждения подписывает Глава администрации г. 

Махачкалы в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации г. Махачкалы. 

Директор Учреждения подотчетен Учредителю. С директором Учреждения может 

быть заключен трудовой договор на определенный срок, установленный трудовым 

договором (срочный трудовой договор). 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществлениятекущего 

руководства деятельностью Учреждения,за исключением вопросов,отнесенных 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

КомпетенцияДиректораУчреждения: 

-осуществляетобщееруководствоУчреждением; 

-выдает доверенностиотимениУчреждения; 
-осуществляеттекущееруководстводеятельностьюУчрежденияиподотчетенв своей 

деятельности Учредителю; 

-действуетотимениУчреждениябездоверенности,представляетегоинтересыи 

совершает сделки от его имени; 

-открываетлицевыесчетаворганахФедеральногоказначействавпорядке,предусмотренном 
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действующим законодательством; 

-

распоряжаетсяимуществомисредствамиУчреждениявпорядкеипределах,установленных 

действующим законодательством и Уставом Учреждения; 

-

получаетодобрениеУчредителянасовершениесделок,вкоторыхимеетсязаинтересованность; 

- утверждает структуру, и штатное расписание в пределах

 финансовогообеспечения деятельности Учреждения; 

-заключаетдоговорасфизическимииюридическимилицами; 

-издает приказы и распоряжения, утверждает положения, правила, инструкции, 

графики, и иные локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, 

обязательные для выполнения обучающимися и всеми работниками Учреждения; 

-устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами г. Махачкалы об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

финансовым обеспечением бюджетного учреждения; 

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку 

кадров Учреждения, заключает с работниками трудовые договора, заключает 

коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом; 

-распределяет учебную нагрузку совместно с заместителями директора по УВР по 

согласованию с профсоюзным комитетом; 

-принимаетрешениеопоощрениях,дисциплинарныхиматериальныхвзысканияхк 

работникам Учреждения; 

-разрабатывает и утверждает Положение о материальном поощрении и доплатах 

работникам Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения; 

-устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в 

соответствии с локальными актами Учреждения, с учетом мнения представительного 

органа работников Учреждения; 

-утверждаетправилавнутреннеготрудовогораспорядкаУчреждения; 

-отвечаетзаорганизационно-техническоеобеспечениедеятельностиУчреждения; 

-обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

-формируетконтингентдетейвУчреждении; 

-представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности и 

информацию о текущей деятельности Учреждения; 

-представляетстатистическуюотчетностьорганамгосударственнойстатистики; 
-несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), органами местного самоуправления, Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом; 

-несетответственностьвслучаях,предусмотренныхзаконодательствомРоссийской 

Федерации за нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 

законодательства; 

-несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной; 

-несет ответственность за своевременное целевое и обоснованное использование 

бюджетных средств, финансовых и других материальных ресурсов, за сохранность и 

использование муниципального имущества по целевому назначению; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующимзаконодательством 

и муниципальными правовыми актами Администрации г.Махачкалы. 
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Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке и сроки, установленные 

муниципальными правовыми актами Администрации г.Махачкалы. 

Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации г.Махачкалы, Уставом 

Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач. 

ДиректоруУчреждениясовмещениеегодолжностисдругимируководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

школы не разрешается. 

Компетенция заместителей Директора Учреждения устанавливается Директором 

Учреждения. 

Заместители Директора действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных органах, на предприятиях, в организациях, совершают юридические 

действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 

Директором Учреждения. 

Взаимоотношения работников и Директора Учреждения, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и 

коллективным договором. 

Коллективные трудовые споры (конфликты) междуадминистрацией Учреждения и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

-общеесобраниетрудовогоколлективаУчреждения; 

-попечительскийсоветУчреждения; 

-педагогическийсоветУчреждения; 

-родительскийкомитетУчреждения; 

-методическийсовет Учреждения. 

Общеесобрание: 

Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание) является постоянно 

действующим высшиморганомколлегиального управления. Взаседании Собрания имеют 

право принимать участие все работники Учреждения. 

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор, представительный 

орган или не менее одной трети работников. 

Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе привлекать к участию 

в Собрании любых юридических и (или) физических лиц. 

Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения. 

Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос директора. В случае, если директор не согласен с решением Собрания, он выносит 

вопрос на рассмотрение Учредителя. 

Решение Собрания по вопросамего исключительной компетенциипринимается 2/3 

голосов его членов, присутствующих на заседании. 

РешенияСобрания,принятыевпределахегополномочий,являютсяобязательными для 

всех участников образовательных отношений. 

Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по делопроизводству ведет 

секретарь Собрания, избираемый из числа присутствующих на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

ПротоколыхранятсявсоставеотдельногоделавканцелярииУчреждения. 

Ответственность за делопроизводство несет директор. 

Порядок работы и компетенция Общего собрания определяется Положением об 
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общем собрании. 

Педагогический совет являетсяпостояннодействующиморганомсамоуправления 

Лицея, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержаниемиорганизациейобразовательногопроцесса.Председателем Педагогического 

совета является Директор Учреждения. 

Решения Педагогического совета по вопросам,входящимвегокомпетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаютсяпростымбольшинствомголосов.ПриравенствеголосовголосПредседателя 

Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для 

рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы. 

Педагогическийсовет: 
-обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

-определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями; 

-принимает решение оприменении систем оценок успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 

-принимаетрешениеопроведении промежуточной аттестации вданном учебном 

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения; 

-принимаетрешениеопереводеобучающегосяв следующий класс. 

Методический совет создается с целью осуществления методической работы, 

направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 

индивидуальности обучающихся. 

Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы Учреждения. Предусматривает повышение квалификации педагогических 

работников, совершенствование воспитательно-образовательного процесса. 

Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Учреждения. 

Методический совет подчиняется педагогическому совету Учреждения, строит 

свою работу с учетом решений педагогических советов. 

Членами методического совета Учреждения являются заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, творчески работающие педагоги, имеющие первую и 

высшую квалификационную категорию, методисты. 

Работа совета осуществляется на основе годового плана, который составляется 

председателем методического совета, рассматривается на заседании методическогосовета, 

согласовывается с директором Учреждения и утверждается на заседании педагогического 

совета Учреждения. 

Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже одного раза в 

квартал). 

Руководитель методического совета Учреждения назначается приказом директора 
Учреждения. 

Учреждение вправе создавать Попечительский совет в целях дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности 

Учреждения. Члены попечительского совета избираются Управляющим советом. 

Попечительскийсовет: 

-содействует привлечениювнебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
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развития Учреждения; 

-содействуеторганизациииулучшениюусловийтрудапедагогическихидругих работников 

Учреждения; 

-содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

-содействуетсовершенствованиюматериально-техническойбазыУчреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

ПопечительскийсоветдействуетнаоснованииПоложенияоПопечительском совете, 

которое утверждает Управляющий совет. 

В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создаются Родительские комитеты классов и Родительский комитет Учреждения. 

Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса вколичестве 

2-4 человек. Собранием родителей класса избирается 1 представитель в Родительский 

комитет Учреждение. 

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет 

Учреждения созывает Родительское собрание Учреждения, Родительский комитет класса 

созывает Собрание родителей класса. 

Собрания родителей класса проводятся с участием классного руководителя, 

Родительские собрания Учреждения – с участием Директора, классных руководителей и 

педагогических работников. 

Родительский комитет Учреждения отчитывается о своей работе перед 

Родительским собранием Учреждения, а Родительский комитет класса - перед Собранием 

родителей класса. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских 

собраний, которые хранятся в делах Учреждения. 

Родительские комитеты классов и Родительский комитет Учреждения действуютна 

основании Положения о Родительском комитете. 

Родительский комитет призван содействовать Лицею в организации 

образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства 

педагогических требований к обучающимся. 

В школе функционируют 9 методических объединений. 

1. МОучителейрусскогоязыкаилитературы 

2. МОучителейматематики,физики,информатики 

3. МОучителейистории,обществознания, ОДНКНР 

4. МОучителейиностранныхязыков 

5. МО учителейродногоязыкаилитературы 

6. МОучителейфизическойкультуры,ОБЗР,музыки, ИЗО, технологии 

7. МОучителейгеографии,биологии,химии 

8. МОучителейначальныхклассов 

9. МОклассныхруководителей 

Методическое объединение учителей является основным структурным 

подразделением методической службы общеобразовательной организации, 

осуществляющим руководство образовательной, методической, опытно‐ 
экспериментальной и внеклассной работой по одномуилинесколькимпредметам. 

Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по 

одному учебному предмету или такого же количества педагогов по нескольким учебным 

предметам одной образовательной области, может быть создано методическое 

объединениеклассныхруководителей. 

Методическое объединение создается,реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению заместителя‐директора по учебно‐воспитательной работе. 

Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по учебно‐воспитательной 

работе. 
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Методическое объединение учителей - предметников создается как одна из форм 

самоуправления в целях: 

• совершенствованияметодическогоипрофессиональногомастерстваучителей; 

• организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 
требованиямкобучению, воспитанию и развитию школьников; 

• объединениятворческихинициатив; 

• разработкисовременныхтребованийкуроку,классномучасу,внеурочному 

мероприятиюит.п. 

Методическоеобъединениеучителей-предметниковрешаетследующиезадачи: 

• изучениенормативнойиметодическойдокументацииповопросамобразования; 

• отборсодержанияисоставлениеучебныхпрограммпопредметусучетомвариативно
сти и разноуровневости; 

• анализавторскихпрограммиметодик; 

• утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 
классах; 

• ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 
внутришкольного контроля; 

• работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 
безопасностив образовательной деятельности; 

• взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 
самоанализоми анализом достигнутых результатов; 

• организацияоткрытых уроковс цельюознакомления
 сметодическимиразработками; 

• изучениепередовогопедагогическогоопыта; 

• экспериментальнаяработапопредмету; 

• выработкаединыхтребованийкоценкерезультатовосвоенияпрограммынаоснове 
разработанных образовательных стандартов по предмету; 

• разработкасистемыпромежуточнойиитоговойаттестацииобучающихся; 

• анализметодовпреподаванияпредмета; 

• отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах 
повышения квалификации, творческих командировках; 

• организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных 
олимпиад, конкурсов, смотров, научных конференций; 

• укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету в соответствие с современными требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока. 

Всодержаниедеятельностиметодическогообъединениявходят: 

 изучениенормативнойиметодическойдокументацииповопросамобразования; 

 отборсодержанияисоставлениерабочихпрограммпопредметамсучетом 

вариативности и разноуровнего их преподавания; 

 анализавторскихпрограммиметодикучителей; 

 проведениеанализасостоянияпреподаванияпредметаилигруппыпредметов одной 

образовательнойобласти; 

 организациявзаимопосещенийуроков; 

 выработкаединыхтребованийкоценкерезультатовосвоенияобучающимисяучебн

ыхпрограмм; 

 обобщениеираспространениепередовогоопытапедагогов,работающихвметодиче

скомобъединении; 

 методическое сопровождение обучающихся при прохождении наиболее 

трудных тем, вопросов, требующих взаимодействия учителей различных предметов; 

 организацияработыпонакоплениюдидактическогоматериала; 

 ознакомлениесметодическимиразработкамиразличныхавторовпопредмету; 
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 проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному 

самообразованию 

 учителей,работенакурсахповышенияквалификации,заслушиваниеотчетовотворч

ескихкомандировках; 

 организацияипроведениепредметныхнедельворганизации,осуществляющейобра

зовательнуюдеятельность; 

 работапоактивизациитворческогопотенциалаучителе 

 утверждения локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность общеобразовательнойорганизации. 

Основнымиформамиработыметодическогообъединенияявляются: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 
обучающихся; 

 круглыестолы,семинарыпоучебно‐методическимпроблемам; 

 творческиеотчетыучителей; 

 открытыеурокиивнеклассныемероприятия; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросамобщейпедагогикиипсихологии; 

 предметныенедели; 

 взаимопосещениеуроков; 

 организационно-деятельностныеигры. 

Основныенаправлениядеятельностиметодическогообъединения 

Аналитическаядеятельность: 

• изучениеианализсостоянияпреподаванияпредмета; 

• выявление профессиональных запросов педагогов, а также затруднений 
дидактическогои методического характера в образовательной деятельности; 

• анализработыМОзаучебный год; 

 Информационнаядеятельность: 

• изучениенормативнойиметодическойдокументациисцельюознакомленияпедагог
овсновыминаправлениямивразвитииобщего (специального)образованиядетей; 

• ознакомлениепедагоговсанализомсостоянияпреподаванияпредметаилигруппы 
предметов по итогам внутришкольного контроля; 

• ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 
методической литературы на бумажных и электронных носителях; 

Организационно-методическаядеятельность: 

• отборсодержанияисоставлениеучебных(рабочих)программпопредметамсучётом 
вариативности; 

• анализавторскихпрограммиметодикучителей; 

• выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися 
учебных программ; 

• утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в 
переводных классах, аттестационного материала для проведения итоговой аттестации в 

выпускных классах (для устных экзаменов); 

• разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, 

зачётнаяит.д.); 

• совершенствованиеметодикипроведенияразличныхвидовзанятийиих учебно- 
методического обеспечения; 

• организация взаимопосещения уроков с целью ознакомления с методическими 
разработками сложных тем предмета; 

• проведениеоткрытыхуроковпоопределённойтематикеспоследующимсамоанализ

ом; 

• организация и проведение предметных недель (декад) в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность; 

• обобщениеираспространениепередовогоопытапедагогов,работающихвМО; 

• отчётыопрофессиональномсамообразованииучителей,оработенакурсах 
повышения квалификации; 

Научно-исследовательскаядеятельность: 

• изучение и освоение методологии ведения опытно-экспериментальной и 
научно- исследовательской работы; 

• участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим проблемам 
по своему предмету, проблемам педагогики в тесной связи с задачами повышениякачества 

преподавания учебных предметов. 

Методическоеобъединение учителей ежегодно избирает руководителя; 

Руководитель МО: 

• составляет план МО, который рассматривается на заседании МО, 
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной (методической) 
работе и утверждается директором; 

• участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, 
умений и навыков обучающихся; 

• оказываетметодическуюпомощьмолодымспециалистам; 

• участвуетвработешкольнойаттестационнойкомиссии; 

• ведётпротоколызаседанийМО. 

Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 

проведениязаседанияруководительМОобязансообщитьзаместителюдиректорапоУВР, 

курирующего методическую работу. 

Покаждомуизобсуждаемыхназаседаниивопросовпринимаютсярешения, 

которые фиксируются в журнале протоколов. 

Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его 

заместителем по УВР в соответствии с планами методической работы школы и 

внутришкольногоконтроля,утверждаемогодиректороморганизации,осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Методическоеобъединениеимеетправо: 

 выражать пожелания руководству образовательной организации при 

распределении учебнойнагрузки; 

 вносить предложения об установлении надбавок и доплат к должностным 

окладам за заведование предметными учебными кабинетами, за ведение предметных 

кружков; 

 требовать от администрации своевременного обеспечения членов 

методического объединения всей необходимой инструктивной, нормативной и научно 

методическойдокументацией; 

 проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных 

кабинетов. 

Каждыйучастникметодическогообъединенияобязан: 

 участвоватьвзаседанияхметодическогообъединения; 

 стремитьсякповышениюуровняпрофессиональногомастерства; 

 знатьтенденцииразвитияметодикипреподаваемогопредмета; 

 владетьосновамисамоанализапедагогическойдеятельности; 

 своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации 

обучения и преподавания учебного предмета или группы учебных предметов 

соответствующей образовательнойобласти; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий 

(уроков,внеклассныхмероприятийпопредметуит. д.). 

Кдокументацииметодическогообъединенияотносятся: 

 приказ директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о созданииметодическогообъединения; 
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 приказоназначениинадолжностьруководителяметодическогообъединения; 

 положениеометодическомобъединении; 

 анализ работы МО за прошедший учебный год с указанием степенивыполнения 

плана работы МО,самого существенного и ценного опыта МО и отдельных 

учителей,оценкизнаний,уменийинавыковобучающихсяпопредмету,оценки 

результатов предметных олимпиад (в динамике за несколько лет),анализа проведения 

открытых уроков, итогов взаимопосещенияуроков,состояния материально‐технической 

базы предметных кабинетов и описания работы по ее поддержанию,причин неудач в 

работе МО и отдельных педагогов (если таковые имелись); 

 план работы МО в новом учебном оду; 

 банк данных обучителях, входящих в МО; 

 планработысмолодымиучителями; 

 планпроведенияпред 

 метнойнедели; 

 сведенияотемахсамообразованияучителей,входящихвМО; 

 графикпроведенияадминистративныхконтрольныхработ; 

Анализ деятельности МО представляется администрации школы в конце учебного 

года, план работы на год‐ в начале учебного года. 
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	Русскиетрадиции.
	Русский характер–русская душа.

	9 КЛАСС (4)
	Россия–Родинамоя.
	Русские традиции.
	Русский характер–русская душа.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	5 КЛАСС (1)
	Вконце 5класса учащиеся будут уметь

	6 КЛАСС (5)
	В конце 6 класса учащиеся будут уметь

	7 КЛАСС (3)
	В конце 7 класса учащиеся будут уметь

	8 КЛАСС (5)
	В конце 8 класса учащиеся будут уметь

	9 КЛАСС (5)
	В конце 9 класса учащиеся будут уметь

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (АВАРСКИЙ) ЯЗЫК»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (АВАРСКИЙ) ЯЗЫК»
	Язык и речь.Культура речи.
	Повторениеизученногонауровненачальногообщего образования.
	Синтаксис.Пунктуация.
	Текст.
	Фонетика.
	Графика. Орфография.
	Лексика.
	Морфемика.
	Морфология.

	6 КЛАСС (6)
	Язык и речь.Культура речи.
	Текст.
	Лексикаифразеология.
	Словообразование.Орфография.
	Морфология.

	7 КЛАСС (4)
	Язык и речь.Культура речи.
	Текст.
	Морфология.

	8 КЛАСС (6)
	Язык и речь.Культура речи.
	Синтаксис.Пунктуация.

	9 КЛАСС (6)
	Язык и речь.Культура речи.
	Текст.
	Синтаксис.Пунктуация.

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	6 КЛАСС (7)
	7 КЛАСС (5)
	8 КЛАСС (7)
	9 КЛАСС (7)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (3)
	Устное народное творчество.
	Произведенияаварскихписателей.
	ЛитературадругихнародовДагестана.

	6 КЛАСС (8)
	Устноенародноетворчество.
	Произведенияаварскихписателей.

	7 КЛАСС (6)
	Устноенародноетворчество.
	Произведенияаварскихписателей.
	ЛитературадругихнародовДагестана.

	8 КЛАСС (8)
	Устноенародноетворчество.
	Произведенияаварскихписателей.
	ЛитературадругихнародовДагестана.

	9 КЛАСС (8)
	Произведенияаварскихписателей.
	ЛитературадругихнародовДагестана.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ (АВАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	6 КЛАСС (9)
	7 КЛАСС (7)
	8 КЛАСС (9)
	9 КЛАСС (9)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ДАРГИНСКИЙ) ЯЗЫК»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (4)
	Язык–важнейшее средство общения. Речевая деятельность.
	Повторение пройденного материала на уровне начального общего образования.
	Синтаксис.Пунктуация.Культураречи.
	Фонетика.Орфоэпия.Графикаиорфография.Культураречи.
	Лексика.Культураречи.
	Морфемика.Орфография.Культураречи.
	Морфология.Орфография.Культураречи.
	Повторениеисистематизацияпройденногов 5 классе.

	6 КЛАСС (10)
	Язык.Речь. Общение.
	Повторениеизученногов5 классе.
	Текст.
	Лексикаифразеология.Культураречи.Речьиречевоеобщение.
	Морфология.Орфография.Культураречи.
	Повторениеизученногов6 классе.

	7 КЛАСС (8)
	Даргинскийязыккакразвивающеесяявление.Речеваядеятельность.
	Повторениепройденногов5-6классах.Языкикультура.
	Текст.
	Морфология.Орфография.Культураречи.
	Повторениеисистематизацияизученногов5-7классах.Культура речи.

	8 КЛАСС (10)
	Даргинскийязыквсовременноммире.
	Повторениепройденногов5-7классах.Языкикультура.
	Синтаксис.Пунктуация.Культураречи.
	Повторениеисистематизацияпройденногов8 классе.

	9 КЛАСС (10)
	Повторениепройденного в5–8классах.
	Синтаксиси пунктуация.
	Повторениеисистематизацияизученного в5–9классах.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ (ДАРГИНСКИЙ) ЯЗЫК
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС (1)
	6 КЛАСС (11)
	7 КЛАСС (9)
	8 КЛАСС (11)
	9 КЛАСС (11)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ДАРГИНСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (5)
	Устноенародноетворчество.
	Литературнаясказка.
	ЛитературавторойполовиныXXвека.

	6 КЛАСС (12)
	Устноенародноетворчество.
	Литературныесказки
	ДаргинскаяидагестанскаялитератураXIXвека.
	ДаргинскаяидагестанскаялитературапервойполовиныXXвека.
	ЛитературавторойполовиныXXвека.

	7 КЛАСС (10)
	ЛитературапервойполовиныXXвека.
	ЛитературавторойполовиныXXвека.

	8 КЛАСС (12)
	Устноенародноетворчество.
	ЛитератураXIXвека.
	ЛитературапервойполовиныXXвека.

	9 КЛАСС (12)
	ЛитературавторойполовиныXXвека.
	Современнаялитература.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ (ДАРГИНСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	6 КЛАСС (13)
	7 КЛАСС (11)
	8 КЛАСС (13)
	9 КЛАСС (13)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (КУМЫКСКИЙ) ЯЗЫК»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (6)
	Общиесведенияоязыке.Языки речь.
	Функциональныеразновидностиязыка.
	Повторениеизученногонауровненачальногообщего образования.
	Системаязыка.

	6 КЛАСС (14)
	Общиесведенияоязыке.Языки речь.
	Системаязыка.

	7 КЛАСС (12)
	Общиесведенияоязыке.Языки речь.
	Текст.
	Функциональныеразновидностиязыка.
	Системаязыка.
	Общиесведенияоязыке.Языки речь. (1)
	Функциональныеразновидностиязыка. (1)
	Системаязыка. (1)

	9 КЛАСС (14)
	Общиесведенияоязыке.Языки речь.
	Текст.
	Системаязыка.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ (КУМЫКСКИЙ) ЯЗЫК»
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	6 КЛАСС (15)
	7 КЛАСС (13)
	8 КЛАСС (14)
	9 КЛАССЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (КУМЫКСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (7)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (КУМЫКСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»
	Устноенародноетворчество.
	КумыкскаялитератураXIX–первойполовиныXXвека.
	КумыкскаялитературавторойполовиныXXвека.

	6 КЛАСС (16)
	Устноенародноетворчество.
	КумыкскаялитератураXIX–первойполовиныXXвека.
	КумыкскаялитературавторойполовиныXXвека.

	7 КЛАСС (14)
	Устноенародноетворчество.
	КумыкскаялитератураXIX–первойполовиныXX века.
	КумыкскаялитературавторойполовиныXXвека.

	8 КЛАСС (15)
	КумыкскаялитератураXIII–XIXвеков.
	Излитературынародов Дагестана.

	9 КЛАСС (15)
	КумыкскаялитературапервойполовиныXXвека.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ (КУМЫКСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС (2)
	6 КЛАСС (17)
	7 КЛАСС (15)
	8 КЛАСС (16)
	9 КЛАСС (16)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (3)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (8)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
	Коммуникативныеумения.
	Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений, сформированных на уровне начального общего образования:
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковые знания и умения. Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияи пунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.
	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	6 КЛАСС (18)
	Коммуникативныеумения.
	Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковые знания и умения. Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияи пунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.
	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	7 КЛАСС (16)
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковые знания и умения. Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияи пунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторона речи.
	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	8 КЛАСС (17)
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковые знания и умения. Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияи пунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторона речи.
	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	9 КЛАСС (17)
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковые знания и умения. Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияи пунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.
	Компенсаторныеумения.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (1)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	5 КЛАСС (2)
	6 КЛАСС (19)
	7 КЛАСС (17)
	8 КЛАСС (18)
	9 КЛАСС (18)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (4)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (9)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА»
	Натуральныечислаи нуль.
	Дроби.
	Решениетекстовыхзадач.
	Наглядная геометрия.

	6 КЛАСС (20)
	Натуральныечисла.
	Дроби.
	Положительныеиотрицательныечисла.
	Буквенные выражения.
	Решениетекстовыхзадач.
	Наглядная геометрия.

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	Числаивычисления.
	Решениетекстовыхзадач.
	Наглядная геометрия.

	6 КЛАСС (21)
	Числаивычисления.
	Числовыеибуквенныевыражения.
	Решениетекстовыхзадач.
	Наглядная геометрия.

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  «АЛГЕБРА» (7-9 КЛАСС)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» (7-9 КЛАСС)
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Свойствастепениснатуральным показателем.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	8 КЛАСС (19)
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	9 КЛАСС (19)
	Числаивычисления.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.
	Числовыепоследовательностиипрогрессии.

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	8 КЛАСС (20)
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	9 КЛАСС (20)
	Числаивычисления.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.
	Числовыепоследовательностии прогрессии.

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» (7-9 КЛАСС)
	9 КЛАСС (21)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС
	8 КЛАСС (21)
	9 КЛАСС (22)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (7–9 КЛАСС)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (7-9 КЛАСС)
	8 КЛАСС (22)
	9 КЛАСС (23)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС (1)
	8 КЛАСС (23)
	9 КЛАСС (24)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (10)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИНФОРМАТИКА»
	Цифровая грамотность.
	Программыи данные.
	Компьютерные сети.
	Теоретические основы информатики. Информацияиинформационныепроцессы.
	Представлениеинформации
	Информационныетехнологии. Текстовые документы.
	Компьютернаяграфика.
	Мультимедийныепрезентации.

	8 КЛАСС (24)
	Теоретическиеосновыинформатики. Системы счисления.
	Элементыматематическойлогики.
	Алгоритмыипрограммирование.
	Язык программирования.
	Анализалгоритмов.

	9 КЛАСС (25)
	Цифровая грамотность.
	Работавинформационномпространстве.
	Теоретическиеосновыинформатики. Моделирование как метод познания.
	Алгоритмы и программирование. Разработкаалгоритмовипрограмм.
	Управление.
	Информационныетехнологии. Электронные таблицы.
	Информационныетехнологиивсовременномобществе.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (2)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (11)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС (2)
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