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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Пояснительная записка. 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N273-
ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" основная образовательная програм-

ма основного общего образования (далее - ООП ООО) Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «» (далее – МБОУ «Мекенская СОШ») разра-

ботана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и с учётом примерной 

ООП ООО (http://fgosreestr.ru).  
В соответствии с п. 4 ФГОС ООО единство обязательных требований к ре-

зультатам освоения программ основного общего образования реализуется во ФГОС 

на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гар-

моничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, не-

обходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения 

на следующем уровне образования, а также в течение жизни. Обязательные требо-

вания учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

освоении программ основного общего образования, включая особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего обра-

зования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 
В соответствии с п. 17 ФГОС ООО срок получения основного общего образо-

вания составляет не более пяти лет. Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адап-

тированным программам основного общего образования, независимо от применяе-

мых образовательных технологий, срок получения основного общего образования 

может быть увеличен, но не более чем до шести лет. Для лиц, обучающихся по ин-

дивидуальным учебным планам, срок получения основного общего образования 

может быть сокращен. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Мекенская 

СОШ» является основным документом, определяющим содержание общего образо-

вания, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  
соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Основная образовательная программа основного общего образования разрабо-

тана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и информа-

ционно-методических материалов: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

http://fgosreestr.ru/
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но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания; 
–Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания"; 
–Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность"; 
– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам основного обще-

го, основного общего и среднего общего образования"; 
– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания"; 
– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ"; 
– Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Мето-

дических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятель-

ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 
– Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (http://fgosreestr.ru/); 
– Устав и локальные акты МБОУ «Мекенская СОШ». 

1.1.1.Цели реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требовани-

ями ФГОС ООО к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освое-

ния обучающимися программы основного общего образования. 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися про-

грамм основного общего образования, в том числе адаптированных: 
1) личностным, включающим: осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к це-

ленаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 
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позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом; 
2) метапредметным, включающим:освоение обучающимися межпредметных поня-

тий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать зна-

ния из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-

рии;овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информа-

ционных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначе-

ния информации и ее целевой аудитории; 
3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; ви-

ды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

и социальных проектов. 
Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их психофи-

зического развития и их особые образовательные потребности. 
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу ос-

новного общего образования, является системно-деятельностный подход. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Ме-

кенская СОШ» основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач:   
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  
обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  
реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и вне-

урочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
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образовательных отношений;  
взаимодействие МБОУ «Мекенская СОШ» при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами;  
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей МБОУ «Мекенская СОШ»  дополни-

тельного образования;  
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада;  
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия;  
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы;  
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО. 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 
 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения миралич-

ности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в по-

следовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 
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в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 
 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изу-

чаемых предметов; 
принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов осво-

ения образовательной программы; 
 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образователь-

ных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здо-

ровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагоги-

ческих технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требо-

ваниям действующих санитарных правил и нормативов. 
Основная образовательная программа основного общего образования фор-

мируется с учетом особенностей развития детей 11—13 лет, связанных: 
- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

ной перспективе; 
- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-

кового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—

13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взросло-

сти, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о 

том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переори-

ентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризует-

ся: 
-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка зна-

чительных субъективных трудностей и переживаний; 
-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-
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ми; 
-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
-обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 
-сложными поведенческими проявлениями,  которые  вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 
-изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 
Механизмы реализации ООП ООО. 

Типовое здание муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния было построено в 1980 году. Новое здание введено в эксплуатацию 1 апреля 

2022 года.  Здание имеет 3 этажа, его общая площадь 5400 кв.м., общая площадь зе-

мельного участка 21000 га.  
Школа является социально-культурным центром для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), влияющим на культурно-образовательный уровень 

внешней среды через совместное взаимодействие при реализации ООП ООО: 
- образовательного учреждения (МДОУ №10 ст. Мекенская Наурского МР)  
- культурных учреждений (Библиотека ст. Мекенская, Библиотека ст. Наур-

ская,с школьный национальный музей, дом культуры ст. Мекенская ) 
- спортивных центров (ДЮСШ ст Наурская) и др. 
Одной из особенностей МБОУ «Мекенская СОШ» является реализация инклю-

зивного образования, которое предполагает поиск возможностей для учащихся и 

обучающихся с ОВЗ вместе участвовать в создаваемой комфортной развивающей 

образовательной среде МБОУ «Мекенская СОШ», раскрытие возможностей каждо-

го обучающегося, в том числе, обучающегося с ОВЗ, учитывает потребности уча-

щихся и обучающихся с ОВЗ, создавая специальные условия и поддержку, необхо-

димые для достижения успеха.  
ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» предусматривает в рамках реализации 

учебных курсов внеурочной деятельности, вариативных модулей рабочей програм-

мы воспитания и осуществление преемственности детских общественных объедине-

ний между уровнями начального, основного и среднего образования: 
1. Созданы отряды российское движение школьников (далее-  РДШ), вовле-

ченных в деятельность РДШ; 
2. созданы отряды Юные Кадыровцы, вовлеченных в юношеское движении;  
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3. созданы юнармейские отряды ЮнАрмии, вовлеченных в юнармейское 

движение; 
4. волонтерское движение «Детское общественное движение  «Волонтёр»». 

Поэтому ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» предусматривает включение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в проек-

тирование социальной среды посредством совместного участия семьи и школы в ре-

ализации  
1. волонтерского движения через  вариативные модули рабочей программы вос-

питания («Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической 

среды»; 
2. духовно-нравственного развития обучающихся, включая становление их 

российской гражданской идентичности как составляющей их социальной идентич-

ности (п. 1 ФГОС ООО) через учебных курсов внеурочной деятельности и инвари-

антные модули («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями (законными представителями);  
3. детских общественных объединений в форме отряды РДШ или Юные 

Кадыровцы, включающего обучающихся в процессы понимания внешней социаль-

ной среды (ст Мекенской, Наурского района, Чеченской Республики) через инва-

риантные модули («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеуроч-

ной деятельности», «Работа с родителями (законными представителями) и вариа-

тивные модули рабочей программы воспитания («Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды»); 
4. Проектной и учебно-исследовательской деятельности разной направ-

ленности (социальной, творческой, художественной, математической, конструк-

тивно-технической и др.) через учебные курсы части учебного плана, формируе-

мой участниками образовательных отношений и учебных курсов внеурочной дея-

тельности и инвариантные модули:  «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представи-

телями). 
Это позволит МБОУ «Мекенская СОШ»  осуществлять преемственность образова-

тельных программ начального общего и основного общего образования при форми-

ровании личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

 1.1.3.Общая характеристика ООП ООО. ООП ООО включает три раздела: це-

левой, содержательный, организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации программы основного общего образования, а также способы 
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определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояс-

нительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования; систему оценки достижения планируемых результа-

тов освоения программы основного общего образования. 
Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, учеб-

ных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей; програм-

му формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую про-

грамму воспитания, программу коррекционной работы. 
Организационный раздел программы основного общего образования определя-

ет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организацион-

ные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный 

график; календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности МБОУ «Мекенская СОШ» (организу-

емые и проводимые школой события и мероприятия, в которых школа принимает 

участие в каждом учебном году); характеристику условий реализации программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО структура и содержание планируемых 

результатов освоения ООП ООО (личностные, метапредметные, предметные) обу-

чающимися должны: 
- отражать требования ФГОС ООО; 
- передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфи-

ку целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей); 
- соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО 

обозначены во ФГОС ООО: к личностным (п. 42 ФГОС ООО), к метапредметным 

(п. 43 ФГОС ООО), к предметным (п. 44 ФГОС ООО) результатам. Требования к 

планируемым результатам освоения обучающимися отражаются в ООП ООО МБОУ 

«Мекенская СОШ» описанием личностных результатов на уровень ООО, уточняют 

и конкретизируют метапредметные (на уровень ООО) и предметные (по годам обу-

чения) результаты как с позиций организации их достижения в образовательной де-

ятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения обу-

чающимися программы основного общего образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения программы основного общего обра-

зования; 
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:  
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а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана (70%), учебных курсов (части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений – 30%), учебных курсов внеурочной деятельности, явля-

ющихся методическими документами, определяющими организацию системы оцен-

ки качества освоения обучающимися ООП ООО в МБОУ «Мекенская СОШ» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной 

деятельности, учебному модулю;  
б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим докумен-

том, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «Мекенская СОШ» посредством реализации инвариатных 

воспитательных модулей (70%) и вариативных воспитательных модулей (30%);  
в) программы формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающи-

мися учебных предметов обязательной части учебного плана (70%), учебных курсов 

(части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений – 
30%) и учебных курсов внеурочной деятельности;  

г) системы оценки качества освоения обучающимися программы основно-

го общего образования: 
д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющей государствен-

ную аккредитацию ООП ООО для учебных предметов обязательной части учебного 

плана (70%); учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющей государственную аккредитацию ООП 

ООО для учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности части ООП 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений – 30%) и воспитания, 

а также учебно-методической литературы. 
Всё наполнение ООП ООО (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям ос-

новного общего образования, которые представлены во ФГОС ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной ор-

ганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 

ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотиче-

ского воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-
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гополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности  

научного  познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды 
Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпред-

метных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в це-

лостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, по-

знавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивиду-

альной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать: 
• универсальными учебными познавательными действиями (умение использо-

вать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией); 
• универсальными учебными коммуникативными действиями (сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности);  
• универсальными учебными регулятивными действиями (умения самооргани-

зации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта). 
 Предметные результаты освоения ООП ООО определены с учетом необхо-

димости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучае-

мых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. Предметные результаты включают: освоение обу-

чающимися 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 ин-

терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 
Требования к предметным результатам (п. 44 ФГОС ООО): 
• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 
• определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
• определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(по выбору родителей (законных представителей) из числа языков народов Россий-

ской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка)», «Родная литература (по выбо-

ру родителей (законных представителей))», «Иностранный язык» и «Второй ино-



14 
 

странный язык» (по выбору родителей (законных представителей): английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский)», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по выбору родителей 

(законных представителей)», «Изобразительное  искусство»,  «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базо-

вом уровне; 
• определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на углубленном уровне; 
• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапред-

метных, предметных) освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Мекенская 

СОШ» находят отражение в следующих пунктах ООП ООО:  
 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования» в контексте описания оценивания результа-

тов;  
 «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей» в контексте достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов;  
 «Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте 

достижения метапредметных результатов;  
 «Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных резуль-

татов;  
 «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изуче-

нии обязательных учебных предметов на уровне ООО;  
 «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп ре-

зультатов;  
 «Характеристика условий реализации ООП ООО» в контексте создания усло-

вий для достижения планируемых результатов. 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования МБОУ «Мекенская 

СОШ» представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпо-

лагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

ФГОС ООО задаёт основные требования к образовательным результатам (п. 41-46) 
и средствам оценки их достижения. 

В соответствии с п. 31.3. ФГОС ООО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной, должна: 
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• отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 
• предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных ме-

тодов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, 

практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и са-

мооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показате-

лей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием циф-

ровых технологий; 
• предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
• обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования МБОУ «Мекенская СОШ», в том числе адаптиро-

ванной, должна включает описание организации и содержания: 
• промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности;  
• оценки проектной деятельности обучающихся.  
В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ МБОУ «Мекенская СОШ» 

предусматривается создание специальных условий проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обу-

чающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Ме-

кенская СОШ» являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

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

процедур внутреннего внутришкольного контроля МБОУ «Мекенская СОШ», 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-

ного уровней; 
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 
 оценка результатов деятельности МБОУ «Мекенская СОШ» как основа аккре-

дитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ». 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 
 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, итоговую атте-

стацию; 
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 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный контроль образовательных достижений (далее – ВШК).  

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация (статья 92 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 
 независимая оценка качества образования (статья 95 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней (статья 97 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"). 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Мекенская СОШ» реали-

зует системно-деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про-

является в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений и для итоговой оценки; 
 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения и др.) 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, практиче-

ских работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и само-

оценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоения знаний и развитие умений. 
Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учеб-

ных предметов обязательной части учебного плана, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, и учебных курсов вне-
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урочной деятельности. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

каждым обязательным учебным предметом приводится в пункте «Программа фор-

мирования универсальных учебных действий» ООП ООО МБОУ «Мекенская 

СОШ». 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 
• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моде-

лирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, вклю-

чая общие приемы решения задач); 
• универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудни-

чество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адек-

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея-

тельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосно-

вывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером); 
• универсальными учебными регулятивными действиями (способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного контроля. Содержание 

и периодичность внутришкольного контроля устанавливается решением педагоги-

ческого совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Формами ежегодной оценки метапредметных результатов являются: для про-

верки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с це-

лью 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 др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следую-

щих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне-

ния музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на уровне основного общего образо-

вания и в соответствии с особенностями и спецификой образовательной деятельно-

сти МБОУ «Мекенская СОШ». 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствова-

ния текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально организован-

ной деятельности комиссии МБОУ «Мекенская СОШ». 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность це-

лесообразно   оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-

нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, ар-

гументированно ответить на вопросы. 
Особенности оценки предметных результатов. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разде-

лах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы ос-

новного общего образования». 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом обязательной предметной области, представленным в обязательной части 

учебного плана ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ». 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, есте-

ственно-научной, читательской и др.). 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе ме-

тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: зна-

ние и понимание, применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алго-

ритмов. 
Обобщенный критерий «Применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач/проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познава-

тельных действий, степенью проработанности в учебном процессе; использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теорети-

ческого материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обуча-

ющихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуа-

циях, приближенных к реальной жизни. 
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При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функци-

ональность» разделяют: 
—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным кри-

териям; 
—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым ма-

териалом, например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта 

оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 
—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по-

строенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры проводить в рамках внутришкольного контроля и строятся на специаль-

ном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный мате-

риал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 
сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущего контроля успеваемости (в том числе тематической оценки), 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации, а также администрацией МБОУ 

«Мекенская СОШ» в ходе ВШК и составлении единого графика оценочных проце-

дур. 
Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования проводится администрацией 

МБОУ «Мекенская СОШ» в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика мо-

жет проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдель-

ных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка (текущий контроль успеваемости, в том числе тематический 

контроль) представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируе-

мые результаты, этапы освоения которых зафиксированы по годам обучения в рабо-

чей программе учебного предмета, курса в пункте «Тематическое планирование…». 
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Текущая оценка ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 
тетрадей для контрольных работ, оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Формы те-

кущей оценки отражены в положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Мекен-

ская СОШ» в соответствии с п. 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "Об образовании в Российской Федера-

ции". Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебно-

го процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу1. Тематическая оценка представляет 

собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результа-

тов по предмету. По предметам, вводимым образовательной организацией самосто-

ятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются МБОУ «Мекен-

ская СОШ». Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-

ривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результа-

тов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности обучающегося, направленности, широты или избирательности ин-

тересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. Портфолио достижений 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его обла-

стях. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). В состав портфолио достижений 

также включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе ре-

зультаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи в рамках классных мероприятий. Включение каких-

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфо-

лио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, могут 

использоваться при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории. В МБОУ «Мекенская СОШ» разработано положение о портфо-

лио обучающихся. 
Внутришкольный контроль представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обуча-

ющимся педагогическим работником.  
Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением педагогическо-

го совета. Результаты ВШК являются основанием для рекомендаций как для теку-

щей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне основного общего образования в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету в формах, определенных учебным планом ООП ООО 

МБОУ «Мекенская СОШ». Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов, является основанием для перевода в следу-

ющий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (статья 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Мекенская СОШ» 
Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Феде-

рального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной проце-

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по рус-

скому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основ-

ного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измеритель-

ных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа-

тов внутренней и внешней оценки МБОУ «Мекенская СОШ». К результатам внеш-

ней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и резуль-
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таты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обуче-

ния, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-

вится на основе результатов только внутренней оценки. 
Решением педагогического совета, а затем и приказом директора, на основе 

итоговых оценок по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном за-

вершении освоения данным обучающимся ООП ООО и его отчислении. Соответ-

ствующая запись делается в личном деле обучающегося. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 
Таким образом, система оценки, независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения, призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе не-

прерывного образования Её основными функциями являются ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью и внутренней системой оценки качества образования. Система оцен-

ки достижения планируемых результатов является частью внутренней системы 

оценки качества образования в МБОУ «Мекенская СОШ». 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к резуль-

татам ООП ООО и с учетом примерных рабочих программ, являющихся частью 

примерной ООП ООО (https://fgosreestr.ru/). 
В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей фор-

мируются с учетом рабочей программы воспитания и структурно содержат следую-

щие пункты: 
1) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учеб-

ного курса внеурочной деятельности, учебного модуля; 
3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, учебного 

курса внеурочной деятельности, учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых2) образовательных ресурсов, являющихся учеб-

но-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учеб-

ники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в элек-

тронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, со-

держание которых соответствует законодательству об образовании (далее – темати-

ческое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов). 
 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 
 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспи-

тания.  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Формы электронно-

                                                           
2 2 «Цифровой образовательный контент» (далее - ЦОК): https://educont.ru/  

https://fgosreestr.ru/)
https://educont.ru/
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го обучения и  цифровых образовательных технологий, используемых в образова-

тельном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей про-

граммы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю. 
 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют 

сквозную нумерацию. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении  к ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» и содержат 4 
пункта в соответствии с положением о рабочих программах обновленных ФГОС 

МБОУ «Мекенская СОШ». 
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана: 
 Учебные предметы № приложения к ООП 

ООО  
 

Русский язык и литература Русский язык 1.  
 Литература  2.  
Родной язык и родная лите-

ратура 
Родной язык(чеченский) 3.  

 Родная литература(чеченская) 4.  
Иностранные языки3 Иностранный язык (английский ) 5.  
Математика и информатика Математика4 6.  
 Информатика  7.  
Общественно-научные 

предметы 
История5 8.  

 Обществознание  9.  
 География  10.  
Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
11.  

Естественно-научные пред-

меты 
Физика  12.  

 Биология  13.  
 Химия  14.  
Искусство Изобразительное искусство 15.  
 Музыка  16.  
Технология Технология 17.  
Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 18.  

 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
19.  

                                                           
3 В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся МБОУ  «Мекенская СОШ» перед новым учебным 
годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) отказались от изучения их ребенком учебного предмета «Второй иностранный язык» при осво-
ении ООП ООО. 
4 Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы: учебный курс «Математика» в 5—6 классах; учебные курсы в 7—9 классах «Ал-
гебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  
5 Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 
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Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется по запросам обучающихся и их родите-

лей. 
Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных моду-

лей части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний: 
1. Основы смыслового чтения 
2. Математика для всех 
Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 
1. Разговоры о важном  
2. Читательская грамотность  

3. Математическая грамотность 

4. Мы грамотеи 
5. Практикум по математике 

6. Легкая атлетика 

7. Пэчворк 
8. Занимательная технология 

9. Золотая палитра 

10. В мире современных профессий 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна обеспечивать: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и позна-

вательного развития обучающихся, готовности к решению практических за-

дач; 
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкур-

сах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 
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 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использова-

ния ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, осно-

вами информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества. 
В соответствии с п. 8 ФГОС ООО достижения обучающимися, полученные в 

результате изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов  вне-

урочной деятельности, учебных модулей, характеризующие совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредмет-

ные результаты), сгруппированы во ФГОС ООО по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать: 
 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленны-

ми на овладение и использование знаково-символических средств (замещение, мо-

делирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные учебные познава-

тельные действия); 
 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленны-

ми на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содер-

жание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргу-

ментировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универ-

сальные учебные коммуникативные действия); 
 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленны-

ми на овладение типами учебных действий, 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 учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания (далее - универсальные регулятивные действия). 
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В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения обуча-

ющимися программы основного общего образования должны являться содержа-

тельной и критериальной основой для разработки программы формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся: обобщенных учебных действий, поз-

воляющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являю-

щихся результатами освоения обучающимися программы основного общего образо-

вания. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования ООП ООО (п. 31.3 ФГОС ООО) должна ориентиро-

вать образовательную деятельность на достижение и формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся. 
В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 

Организации для участников образовательных отношений должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсаль-

ных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий (п. 35.2 ФГОС ООО). Для формирования функциональной грамотности 

важнейшую роль играют метапредметные результаты деятельности обучающихся, 

которые охарактеризованы универсальными учебными действиями (далее – УУД), 

требования к которым обозначены в п. 43 ФГОС ООО (универсальные учебные по-

знавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, уни-

версальные учебные регулятивные действия).  
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся в 

соответствии с п. 32.2 ФГОС ООО должна содержать:описание взаимосвязи универ-

сальных учебных действий с содержанием учебных предметов; описание особенно-

стей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятель-

ности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Взаимосвязь универсальных учебных действий  с содержанием учебных пред-

метов 
Содержание основного общего образования определяется ООП ООО, а пред-

метное учебное содержание фиксируется в примерных рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы 

(далее - ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные дей-

ствия в следующих компонентах: 
• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета, учебного курса»; 
• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 
Каждый учитель разрабатывает рабочую программу учебного предмета на ос-

новании п. 32.1. ФГОС ООО, опираясь на часть примерной ООП ООО: примерные 

рабочие программы учебных предметов. В примерных рабочих программах, являю-

щихся частью примерной ООП ООО (https://fgosreestr.ru/), содержание метапред-

https://fgosreestr.ru/
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метных достижений обучения представлено в разделе «Содержание учебного пред-

мета, учебного курса», которое строится по классам. Далее содержание универсаль-

ных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, учебного курса» в специальном разделе «Метапредметные ре-

зультаты», их перечень обозначен на конец обучения в основной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 
- познавательные универсальные учебные действия включают перечень базо-

вых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информа-

цией; 
- коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование); 
- регулятивные УУД включают перечень действий: самоорганизация, самокон-

троль, эмоциональный интеллект, принятие себя и других. 
Таким образом, каждый учитель при разработке рабочей программы учебного 

предмета определяет и понимает взаимосвязь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной дея-

тельности ООП ООО. 
В рамках реализации учебных курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, МБОУ «Мекенская СОШ» отражает 

содержание универсальных учебных действий, и может их расширить в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе 

в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами 

обучения.  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обуча-

ющихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и курсов, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 
Кратко охарактеризуем основные положения связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, так как каждый учебный предмет в за-

висимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельно-

сти обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования уни-

версальных учебных действий.  
Обязательные предметные области «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА», 

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
1. Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов  речи и жанров. 
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 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основа-

ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 
 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравне-

ния, определять критерии проводимого анализа. 
 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процес-

сов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 
 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты реше-

ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 
 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономер-

ностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде-

ниях над текстом. 
 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 
 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных яв-

лений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
2. Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 
 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего иссле-

дования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, осо-

бенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой. 
 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, табли-

цы, диаграммы и т. п. 
 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литератур-

ного объекта исследования. 
 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 
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 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-

щений. 
 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 произ-

ведениях. 
 Публично представлять результаты учебного исследования проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-

альная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 
3. Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в  текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из раз-

личных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учеб-

ной задачей. 
 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходи-

мую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз- личных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 
 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефи-

цит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 
 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, клю-

чевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предполо-

жения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог с текстом. 
 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергаю-

щую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

в анализируемом тексте и других источниках. 
 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 
 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффектив-

но запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 
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ситуацией общения; правильно, 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 по-

лилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 
 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять са-

моконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 
 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 
 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе рече-

вого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в акту-

альных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться вне-

языковыми средствами общения (жестами, мимикой). 
 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративного материала. 
Обязательная предметная область «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» (НА ПРИМЕРЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

1. Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 
 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структур-

ными единицами диалога и др.). 
 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностран-

ном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 
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 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 
 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графи-

чески (в таблицах, диаграммах). 
2. Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-

гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием). 
 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 
 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 
 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 
 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-

ков. 
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргу-

ментировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 
 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информа-

ции). 
 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фраг-

ментами. 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуника-

тивной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 
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 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей аудитории. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, вы-

бирать и аргументировать способ деятельности. 
 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты. 
 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 оцени-

вать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 
Обязательная предметная область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
1. Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
 Различать свойства и признаки объектов. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависи-

мости между объектами. 
 Анализировать изменения и находить закономерности. 
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
 Использовать логические связки «и», «или», «если  ..., то ...». 
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существу-

ет»; приводить пример и контрпример. 
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и гра-

фические модели. 
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 
 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 
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 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной зада-

чи и заданных критериев. 
2. Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математи-

ческих объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 
 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, законо-

мерности и результаты. 
 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, ис-

пользуя математический язык и символику. 
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 
3. Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления ин-

формации, графические способы представления данных. 
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения учебной или практической задачи. 
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, до-

казательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного пове-

дения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информацион-

ного продукта. 
 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации. 
 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 
 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продук-

том, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды. 
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 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
Обязательная предметная область «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
1. Формирование базовых логических действий: выдвигать гипотезы, объяс-

няющие простые явления, например: почему останавливается движущееся 

по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой 

одежде прохладнее, чем в темной. 
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изу-

ченных классов/групп веществ, к которым они относятся. 
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 
2. Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей во-

ды. 
 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, про-

ведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обна-

ружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цин-

ком. 
3. Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследователь-

ской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья челове-

ка. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственно-научной проблеме. 
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в уст-

ных и письменных текстах. 
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного ис-

следования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуж-

дение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не-

скольких людей. 
 Координировать свои действия с другими членами команды при решении за-

дачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 
 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критери-

ям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для реше-

ния проявлений естественно-научной грамотности. 
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, тре-

бующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными тех-

нологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной зада-

чи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных воз-

можностей. 
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естествен-

но-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 
 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного ис-

следования. 
 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы по-

ставленным целям и условиям. 
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискус-

сии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естествен-

но-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 
Обязательная предметная область «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕ-

ТЫ» 
Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

1. Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
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 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство госу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 
 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпо-

ха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследова-

тельский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 
 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, табли-

цу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-

раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, обществен но-политических органи-

заций. 
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 
 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 
 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и ре-

гламентом. 
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граждани-

на и обязанностями граждан. 
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен 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. 
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
 Классифицировать острова по происхождению. 
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 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источ-

ников географической информации. 
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

2. Формирование базовых исследовательских действий: 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых прибо-

ров (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнози-

рования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 
 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за пого-

дой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 
 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 
3. Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визу-

альных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 
 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информирован-

ности и позицией авторов. 
 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визу-

альных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 
 Выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 
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 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрасле-

вую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выде-

лять географическую информацию, которая является противоречивой или мо-

жет быть недостоверной. 
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адапти-

рованных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об от-

клоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адапти-

рованных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в совре-

менном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в раз-

ных сферах в различные исторические эпохи. 
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по исто-

рии, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, модели-

ровать варианты выхода из конфликтной ситуации. 
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 
 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного про-

екта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменени-

ями климата. 
 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов из-

менения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 
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материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 
 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в исто-

рии – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных дея-

телей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характери-

стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 
 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала пред-

ложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников инфор-

мации). 
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержа-

щейся в учебной и исторической литературе. 
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выби-

рать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который является составной частью образовательной дея-

тельности школы при реализации ООП ООО как в урочной деятельности (с опорой 

на содержание завершенных линий учебников по всем предметным областям) обу-

чающихся, так и во внеурочной деятельности. 
Формирование УУД происходит и в рамках реализации рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений, ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ». Перечень 

данных курсов формируется с учетом выбора родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и представлен в пункте «Учебный план ООП 

ООО». Организуемая внеурочная деятельность реализуется посредством рабочих 

программ учебных курсов внеурочной деятельности и также способствует развитию 

всех видов УУД.  
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Образовательная деятельность МБОУ «Мекенская СОШ» в рамках реализации 

программы формирования УУД создает условия, обеспечивающие возможность 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю-

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию (п. 35.2 ФГОС ООО). 
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Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности призвана 

обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми (далее - 
УИПД). УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и раз-

витие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного ин-

тереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем.  
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компе-

тенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-
исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. УИПД может осу-

ществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоре-

тической опытно-экспериментальной проверки. 
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на про-

блемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположе-

ний, экспериментирования; 
 на овладение школьниками 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 обу-

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 обоснование актуальности исследования; 
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипоте-

зы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
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 писание 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 от-

носительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности  

в рамках урочной деятельности 
Особенность организации учебно-исследовательской деятельности (далее – 

УИД) обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное вре-

мя, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной ис-

следовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследо-

ваний: предметные учебные исследования; междисциплинарные учебные исследо-

вания. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение за-

дач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисципли-

нарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей 

знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятель-

но под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной дея-

тельности в индивидуальном и групповом форматах. 
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: урок-исследование; урок с использованием интерактивной беседы в ис-

следовательском ключе; урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы иссле-

довательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); урок-консультация; мини-исследование в рамках домашне-

го задания. Основными формами представления итогов учебных исследований яв-

ляются: доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова-

ний по различным предметным областям. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оп-

тимальным с точки зрения временных затрат является использование: 
 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 измениться..., если... ? И т. д.; 



44 
 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 
Особенности организации учебной исследовательской деятельности  
в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. С учетом этого при организации УИД 

обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, основными являются: социально-
гуманитарное; филологическое; естественно-научное; информационно-
технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конфе-

ренция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; исследователь-

ская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; научно-
исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: письменная исследова-

тельская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и заключения по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обра-

ботки архивов, исследований по различным предметным областям. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно до-

стигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рам-

ках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследователь-

ские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 
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 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее за-

данных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (ин-

струмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: опре-

делять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проект-

ный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; максимально исполь-

зовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные спосо-

бы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных). 
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально суще-

ствующую или потенциально значимую проблему?». 
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 анализ и формулирование проблемы; 
 формулирование темы проекта; 
 постановка цели и задач проекта; 
 составление плана работы; 
 сбор информации/исследование; 
 выполнение технологического этапа; 
 подготовка и защита проекта; 
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выпол-

нения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна при-

сутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения про-

блемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для до-

казательства актуальности, действенности и эффективности планируемого результа-

та («продукта»). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной дея-

тельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связа-

ны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществ-

ление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесо-
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образно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирова-

ния: предметные проекты; метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение при-

кладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального ха-

рактера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 
Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следу-

ющие: 
 монопроект (использование содержания одного предмета); 
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 
 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходя-

щих за рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 

проблем: 
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируй-

те)? 
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 
 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной дея-

тельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связа-

ны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организа-

ции, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного про-

ектирования: гуманитарное; естественно-научное; социально-ориентированное; ин-

женерно-техническое; художественно-творческое; спортивно-оздоровительное; ту-

ристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: творче-

ские мастерские; экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; проект-

ные недели; практикумы. 
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 
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публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); отчетные материалы по проекту (тексты, мультиме-

дийные продукты). 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обес-

печивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образова-

тельной деятельности (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстанов-

ка; удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индиви-

дуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном 

формате (с применением дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения). 
В соответствии с п. 31.3. ФГОС ООО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» включает в себя описа-

ние организации и содержания оценки проектной деятельности обучающихся. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся МБОУ 

«Мекенская СОШ» определяется на этапе завершения ими освоения ООП ООО в 9 

классе.  
В МБОУ «Мекенская СОШ» сформированность универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся определяется в ходе промежуточной аттестации (комплексная 

работа) ежегодно в 5, 6, 7,8 классах. 
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности при оценивании 

результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебно-

го проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инже-

нерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рам-

ках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные дей-

ствия: 
  понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
  умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
  умение планировать и работать по плану; 
  умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 
  умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедитель-

ность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность); 
 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
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 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, гра-

мотность изложения); 
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопро-

сы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискус-

сии). 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий C целью разра-

ботки и реализации программы развития УУД в образовательной организации мо-

жет быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 
• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направ-

ленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и 

ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; определение способов межпредметной интеграции, обес-

печивающей достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, инте-

гративные уроки и т. п.); 
• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 

по овладению универсальными учебными действиями; 
• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 
• разработка основных подходов к конструированию задач на применение уни-

версальных учебных действий; 
• конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти; 
• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций; 
• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности обра-

зовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 
• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемствен-

ности в плане развития УУД; 
• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных дей-

ствий в образовательном процессе; 
• организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 
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• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся; 
• организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. 
Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением не-

обходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 
На подготовительном этапе команда образовательной организации может про-

вести следующие аналитические работы: 
• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические мате-

риалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наибо-

лее эффективного выполнения задач программы; 
• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможно-

сти построения их индивидуальных образовательных траекторий; 
• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 
• анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе 

с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 
На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных органи-

заций). 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организа-

ция на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможно-

сти обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккуму-

лируя потенциал разных специалистов-предметников. 
 

 
2.3. Рабочая программа воспитания. 

СОГЛАСОВАНО 
протокол Управляющего совета 
от 26.08.2022 № 01 

 

 
В контексте воспитательной деятельности МБОУ «Мекенская СОШ» в соот-

ветствии с требованиями п. 1 ФГОС ООО обеспечивает: 
 единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 
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семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных воз-

можностей получения качественного основного общего образования; 
 благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим 

и применение методик обучения, направленных на формирование гармонич-

ного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоро-

вья; 
 единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания; 
 личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание, ценность научного познания. 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО (личностные, 

метапредметные, предметные), в том числе адаптированной, являются содержатель-

ной и критериальной основой для разработки рабочей программы воспитания, яв-

ляющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характе-

ристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «Мекенская СОШ» (п. 

31.2 ФГОС ООО). 
Рабочая программа воспитания ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» разрабо-

тана в соответствии с требованиями п. 32.3 ФГОС ООО и содержит следующую 

структуру:  
 анализ воспитательного процесса в школе;  
 цель и задачи воспитания обучающихся;  
 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом спе-

цифики школы, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей;  
 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  
   Рабочая программа воспитания ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» разработана 

с учетом Примерной рабочей программы воспитания (https://fgosreestr.ru/).  
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «Мекенская СОШ» совместно с семьей и 

другими институтами воспитания (социальными партнерами) и предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам пове-

дения в российском обществе. 
Реализация рабочей программы воспитания осуществляется во взаимодействии 

с социальными партнерами МБОУ «Мекенская СОШ»:  
- образовательные учреждения (ГБРОУ Наурский ГК, ЧПОУ Наурский СЭК, 

Калиновский колледж им АХ Кадырова)  
- досуговые учреждения (Дом детского творчества  Наурского района, ЦДЮ-

ТиК Наурского района, ЦДЮТТ РДК Наурского района, ДК ст Мекенская).  
- культурные учреждения (сельская библиотека ст Мекенская, Школьный наци-

ональный музей) 
- спортивные центры (ГБУ ДО ДЮСШ греко-римской борьбы имени Ислама 

Дугучиева Наурского района); 

https://fgosreestr.ru/


51 
 

МБОУ «Мекенская СОШ» – одно из современных и успешных общеобразова-

тельных учреждений не только района, но и города в целом: со своими традициями, 

опытом, достижениями. А главное, за этот период был создан сплоченный коллек-

тив педагогов- профессионалов, где царит атмосфера взаимоуважения, взаимопони-

мания, взаимовыручки, доброжелательный творческий настрой, здоровая конкурен-

ция. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

работа по взаимодействию с родительской общественностью, вовлечение родителей 

в событийное  пространство школьной жизни через совместную деятельность роди-

телей и обучающихся, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Школа была признана как лучшая по организации и построению эффективных форм 

сотрудничества с родителями. Мероприятия, которые проводятся с участием роди-

телей, для родителей, силами родителей: Новогодние семейные игры, День Матери, 

благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи, «Мама, папа, я – спор-

тивная семья», общешкольный фестиваль юных дарований «Минута славы», «Бес-

смертный полк», озеленение школы. 
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ «Мекенская СОШ», также представлен в организационном разделе ООП 

ООО после календарного учебного графика. 
 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
Общешкольные дела часто планируются, организуются, проводятся и анализи-

руются совместно – обучающимися и педагогами.  
В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности обучаю-

щихся: познавательная, игровая, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, художественное творчество и т. п., с результатами которой могут по-

знакомиться другие обучающихся, родители, гости (например, на концертах, вы-

ставках, ярмарках, родительских собраниях, сайте школы и т. п.) Учителя часто ис-

пользуют на уроке игры, дискуссии и другие парные или групповые формы работы, 

которые не только дают детям знания, но и побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах.  
Деятельность детских общественных объединений направлена на помощь дру-

гим людям, социально значима. Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся регулярно, формы такой деятельности разнообразны. В 

школе существует медиа студия фото-видео журналистики, анимационных мульти-

пликационных фильмов. Пространство школы оформлено со вкусом, отражает са-

мобытность школы, учитывает возрастные особенности детей, предусматривает зо-

ны как тихого, так и активного отдыха.  
Большинство родителей поддерживает участие ребенка в делах школы, может 

координировать свои планы с планами ребенка, связанными с его участием в делах 

школы. Педагоги организовали эффективный диалог с родителями по вопросам вос-

питания детей. Большая часть родителей прислушивается к мнению педагогов, счи-

тая их профессионалами своего дела, помогает и поддерживает их, выступает с ини-

циативами в сфере воспитания детей и помогает в их реализации. 
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Основными традициями воспитания в МБОУ «Мекенская СОШ» являются 

следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные 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 яв-

ляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучаю-

щегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность;  
- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллекти-

вов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Цель и задачи воспитания 
Цель воспитания в контексте требований Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательной организации 

РФ: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, 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, взаимно-

го уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Цель воспитания в МБОУ «Мекенская СОШ» – личностное развитие обучаю-

щихся, проявляющееся:  
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способство-

вать решение следующих основных задач:  
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовы-

вать их воспитательные возможности; 
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 
 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
Вовлеченность всех участников образовательных отношений в организацию 

интересной и событийно насыщенной жизни обучающихся позволит эффективно 

вести профилактику антисоциального поведения обучающихся: 
1. Классный руководитель организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками, специалистами социально-педагогической службы в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  
2. Учитель организует на уроках активную деятельность обучающихся, в 

том числе поисково-исследовательскую, использует воспитательные возможности 

предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, демон-

страцию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, превращает знания в объекты эмоционального пережи-

вания, организует рефлексивную деятельность, использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения 
3. Педагоги вовлекают обучающихся в интересную и полезную для них де-

ятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-

чимых делах; 
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4. Администрация, педагоги, специалисты школы изучают условия семей-

ного воспитания, пропагандируют психолого-педагогические знания, активизируют 

и корректируют семейное воспитание через работу с родительским активом, оказы-

вают дифференцированную и индивидуальную помощь родителям, обобщают и 

распространяют опыт успешного семейного воспитания. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся. 
В МБОУ «Мекенская СОШ» создана система поощрения успешной деятельно-

сти обучающихся. 
- формирование и хранение портфолио (бумажного) достижений обучающихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интере-

сов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших до-

стижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и от-

зывы об этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используют-

ся при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траек-

тории и могут отражаться в характеристике.  
- система конкурсов: «Лучший знаток семейного паспорта Пророка Мухаммада 

(с.а.в.). «Лучший чтец Корана», «Лучшее исполнение Нашида», конкурсы плакатов 

и рисунков «Нет - терроризму!», «Лучший проект школьного кабинета», 
Конкурсы рассказов поэтических произведений, сказок,  репортажей и научно-

популярных статей, «Лучший ученик первого уровня образования» по номинациям 

«Лучший исследователь школы», «Лучший спортсмен школы», «Пытливый ум», 

«Твори, дерзай, исследуй», «Упорство и труд основа успеха», «Здесь каждый камень 

летопись своя», «Лучший лингвист», «Лучший эколог», «Лучший репортёр», «Луч-

шее портфолио», «Мастер «Золотые руки», «Лучший краевед», «Лучший экипаж»,  

«Активный участник в деятельности детской организации  «Багульник» «Лучший 

класс». Итоги подводятся в конце учебного года по результатам деятельности на пе-

дагогическом совете школы, обсуждаются выдвинутые кандидатуры и принимаются 

в результате голосования большинством голосов. 
- рейтинговая система: открытое публичное голосование на сайте школы за 

обучающихся, семьи обучающихся и их родителей (законных представителей) 

«Дружная семья школы» направлены на выявление и поддержку творческих, ода-

ренных, талантливых, инициативных Детей и Людей нашей школы. 
- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) за активное участие в жизни МБОУ «Мекенская СОШ», 
защиту чести МБОУ «Мекенская СОШ» в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
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активности обучающихся и их родителей (законных представителей), развитию по-

зитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и вос-

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
                          Виды, формы и содержание деятельности реализуются через вос-

питательные модули. 
Достижение поставленных целей и задач воспитания обучающихся в МБОУ 

«Мекенская СОШ» осуществляется посредством реализации модулей:  
- инвариантных и модулей («Единая концепция духовно-нравственного воспи-

тания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики»,  «Классное ру-

ководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с роди-

телями (законными представителями)», «Самоуправление», «профориентация»); 
- вариативных («Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объ-

единения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды»). 
Деятельность педагогических работников МБОУ «Мекенская СОШ» в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения ООП ООО 

(личностные, метапредметные, предметные).  
Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части гражданского вос-

питания; патриотического воспитания; духовно-нравственного воспитания; эстети-

ческого воспитания; физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; трудового воспитания; экологического воспитания; 

ценности научного познания (п. 42.1 ФГОС ООО). 
Реализация рабочей программы воспитания в полном объеме, как составной ча-

сти ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ», обеспечивает: 
 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и вне-

урочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне МБОУ «Мекенская СОШ», класса, занятия в творческих объедине-

ниях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-
культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реали-

зацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию 

обучающихся, практическую подготовку; 
 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 
 учет социальных потребностей семей обучающихся; 
 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представи-

телями); 
 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности 

для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
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осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и тра-

дициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного 

края, уважения к ценностям других культур; 
 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к само-

развитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии дея-

тельности и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; 

формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально 

приемлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 
 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного от-

ношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение, лич-

ные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, 

член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное 

неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 
 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, кон-

структивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осо-

знание и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семей-

ного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-
нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной де-

ятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научно-

го, эстетического и практического познания устройства мира; 
 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучаю-

щихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вре-

де употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следо-

вания принципу предвидения последствий своего поведения; 
 условия для формирования у обучающихся способности противостоять нега-

тивным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористиче-

ского, криминального и иного деструктивного характера; 
 создание условий для формирования у обучающихся установки на системати-

ческие занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору инди-

видуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору инди-

видуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися со-

временными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
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 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

видах деятельности, организуемых МБОУ «Мекенская СОШ» и формирую-

щих экологическую культуру мышления и поведения; 
 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению 

или выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благо-

устройстве класса, МБОУ «Мекенская СОШ», ст Мекенской, в которой они 

проживают; 
 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профес-

сиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему ме-

роприятий, проводимых МБОУ «Мекенская СОШ» совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентаци-

онной работы, практической подготовки; 
 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необхо-

димых для продолжения получения образования и выбора профессии. 
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Виды, формы и содержание деятельности реализуются через воспитательные модули 
Название мо-

дуля 
Задачи  Виды деятельности Формы  Содержание  Социальные парт-

неры 
Инвариантные модули 

Единая Кон-

цепция духов-

но-
нравственного 

воспитания и 

развития  под-

растающего 

поколения Че-

ченской Рес-

публики 

Региональным ком-

понентом воспита-

ния подрастающего 

поколения является 

«Единая Концепция 

духовно-
нравственного вос-

питания и развития  

подрастающего по-

коления Чеченской 

Республики».    
В Чеченской Рес-

публике ценностная 

шкала духовно-
нравственного вос-

питания основана на 

 трех  по-

стулатах  – 
 граждан-

ственность (патрио-

тизм), религиозные 

ценности и вайнах-

ские адаты (обычаи 

и традиции народа).  
 

• формирова-

ние гражданского 

общества на основе 

духовно-
нравственных ценно-

стей, гуманизма и 

патриотизма  через 

проведение бесед, 

классных часов;  
• воспитание 

подрастающего по-

коления на основе 

обычаев и традиций 

народов Чеченской 

Республики, приме-

рах нравственных 

идеалов российской и 

мировой истории 

через проведение 

бесед,  классных ча-

сов,   тематических 

вечеров  с приглаше-

нием родителей, 

представителей духо-

венства;  
• популяриза-

ция традиционных 

духовных, нрав-

ственных и культур-

ных ценностей  через 

урочную и внеуроч-

ную деятельность;    
• знакомство  с 

историей и культурой 

родного края, народ-

ным творчеством, 

Игра 
Беседы 
Творчество 
Общение 
конкурсы 

знакомство с героическими страницами истории Че-

ченской Республики, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязанностями гражда-

нина через проведение бесед, классных часов,   твор-

ческих  конкурсов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданско-

го и историко – патриотического содержания. 
 

На уровне образо-

вательной органи-

зации: 
- популяризацию 

традиционных 

семейных и рели-

гиозных ценно-

стей, национально 

культурных тра-

диций Чеченской 

Республики:  
тематические ве-

чера «Семейные 

ценности» с при-

глашением роди-

телей, представи-

телей 
духовенства и 

т.д.;  
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фольклором, особен-

ностями быта  чечен-

ской семьи  через 

проведение бесед,  

классных часов,   

тематических вече-

ров;  
 

Классное ру-

ководство  
Классный руководи-

тель организует ра-

боту с коллективом 

класса; индивиду-

альную работу с 

обучающимися вве-

ренного ему класса; 

работу с учителями-
предметниками, 

специалистами со-

циально-
педагогической 

службы в данном 

классе; работу с ро-

дителями обучаю-

щихся или их закон-

ными представите-

лями. 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходи-

мой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 
• организация интересных и полезных для лич-

ностного развития ребенка совместных дел с учащи-

мися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить довери-

тельные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  
• проведение классных часов как часов плодо-

творного и доверительного общения педагога и обу-

чающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения.  
• сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включа-

ющие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подар-

ки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огонь-

ки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей) 
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можность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  
• выработка совместно с обучающимися зако-

нов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-

вила общения, которым они должны следовать в шко-

ле.  
Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями обучающихся, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – 
с психологом школы.  
• поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание взаимоотно-

шений с одноклассниками или учителями, выбор про-

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успева-

емость и т.п.), когда каждая проблема трансформиру-

ется классным руководителем в задачу для обучаю-

щихся, которую они совместно стараются решить.  
• индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные дости-

жения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые психологом школы тренин-

ги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руково-

дителя с учителями-предметниками, направленные на 
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формирование единства мнений и требований педаго-

гов по ключевым вопросам воспитания, на предупре-

ждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 
• привлечение учителей к участию во внутри-

классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родитель-

ских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 
• регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
• помощь родителям обучающихся или их за-

конным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  
• организация родительских собраний, проис-

ходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся; 
• создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении обра-

зовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных празд-

ников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
Школьный 

урок 
Учитель организует 

на уроках активную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе поисково-
исследовательскую, 

использует воспита-

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 
 

• установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности; 
• побуждение обучающихся соблюдать на уро-

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 
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тельные возможно-

сти предметного 

содержания через 

подбор соответ-

ствующих текстов 

для чтения, демон-

страцию примеров 

ответственного, 

гражданского пове-

дения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

превращает знания в 

объекты эмоцио-

нального пережива-

ния, организует ре-

флексивную дея-

тельность, использу-

ет ИКТ и дистанци-

онные образова-

тельные технологии 

обучения 

2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

ке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсужде-

ния, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию обучающихся; ди-

дактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающих-

ся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока;    
• организация шефства мотивированных и эру-

дированных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приоб-

рести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей) 
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чужим идеям, оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги вовлекают 

обучающихся в ин-

тересную и полез-

ную для них дея-

тельность, которая 

предоставит им воз-

можность самореа-

лизоваться в ней, 

приобрести соци-

ально значимые зна-

ния, развить в себе 

важные для своего 

личностного разви-

тия социально зна-

чимые отношения, 

получить опыт уча-

стия в социально 

значимых делах; 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально зна-

чимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задаю-

щих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях обучающихся с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детско-

го самоуправления. 

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей) 
 

Работа с роди-

телями 
Администрация, 

педагоги, специали-

сты школы изучают 

условия семейного 

воспитания, 
пропагандируют 

психолого-
педагогические зна-

ния, 
активизируют и 

корректируют се-

мейное воспитание 

через работу с 
родительским акти-

вом, оказывают 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

Творчество 
Общение 

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной органи-

зацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 
• семейные клубы, предоставляющие родите-

лям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 
• родительские гостиные, на которых обсужда-

ются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круг-

лые столы с приглашением специалистов; 
• родительские дни, во время которых родители 

могут посещать уроки и внеурочные занятия для по-

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей) 
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дифференцирован-

ную и индивидуаль-

ную помощь роди-

телям, 
обобщают и распро-

страняют опыт 

успешного семейно-

го 
воспитания. 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

лучения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 
• общешкольныеродительские собрания, про-

исходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 
• семейный всеобуч, на котором родители мог-

ли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   
• родительские форумы, чаты в сети интернет, 

на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогов.    
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консили-

умах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных меро-

приятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и ро-

дителей. 
Самоуправле-

ние 
Педагоги иниции-

руют и поддержи-

вают ученическое 

самоуправление – 
как на уровне шко-

лы, так и на уровне 

классных сообществ 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета уча-

щихся, создаваемого для учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организаци-

ей и принятия административных решений, затраги-

вающих их права и законные интересы; 
• через деятельность Совета старост, объеди-

няющего старост классов для облегчения распростра-

нения значимой для обучающихся информации и по-

лучения обратной связи от классных коллективов; 
• через работу постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей) 
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людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

• через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
• через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой психо-

логом школы группы по урегулированию конфликт-

ных ситуаций в школе.  
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе 

и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов само-

управления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 
• через организацию на принципах самоуправ-

ления жизни детских групп, отправляющихся в похо-

ды, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответ-

ственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение обучающихся в планирова-

ние, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими 

на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
Профориента-

ция 
Педагоги школы 

организуют профо-

риентационную ра-

боту с обучающими-

ся 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

• циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку обучающихся к осо-

знанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, дело-

вые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото-

рых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 
 
Образовательные 

учреждения 

(ГБРОУ Наурский 

ГК, ЧПОУ Наур-

ский СЭК, Кали-

новский колледж 

им АХ Кадырова) 
Досуговые учре-

ждения (Дом дет-
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• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

• экскурсии на предприятия города, дающие 

обучающихся начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентацион-

ных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заве-

дениях и вузах; 
• организация на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области про-

фориентации и где обучающихся могут глубже позна-

комиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе со-

ответствующие навыки.  
• совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим про-

фессиям и направлениям образования; 
• участие в работе всероссийских профориен-

тационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков; 
• индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значе-

ние в процессе выбора ими профессии; 
• освоение обучающимися основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей 

Вариативные модули 
Ключевые об-

щешкольны-

едела 

Педагоги реализуют 

воспитательные 

возможности об-

щешкольных ключе-

вых дел, поддержи-

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленно-

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-
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вают традиции их 

коллективного пла-

нирования, органи-

зации, проведения и 

анализа в сообще-

стве школьников 

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

сти), ориентированные на преобразование окружаю-

щего школы социума.  
• открытые дискуссионные площадки – регу-

лярно организуемый комплекс открытых дискуссион-

ных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских, совместных), на которые приглашаются пред-

ставители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 
• проводимые для жителей микрорайона и ор-

ганизуемые совместно с семьями учащихся спортив-

ные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой са-

мореализации обучающихся и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих.  
• участие во всероссийских акциях, посвящен-

ных значимым отечественным и международным со-

бытиям. 
На школьном уровне: 
• разновозрастные сборы – ежегодные многод-

невные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживаю-

щими взаимоотношениями, ответственным отношени-

ем к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  
• обще школьныепраздники – ежегодно прово-

димые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  
• торжественные ритуалы посвящения, связан-

ные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школеи развивающие 

школьную идентичность детей. 
• капустники - театрализованные выступления 

педагогов, родителей и обучающихся с элементами 

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей 



68  

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жиз-

ни обучающихся и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, спо-

собствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 
• церемонии награждения (по итогам года) обу-

чающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличност-

ных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 
На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей клас-

сов в общешкольныесоветы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   
• участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и обору-

дование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необ-

ходимости) в освоении навыков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуа-

циях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогами и другими 

взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ре-

бенка через частные беседы с ним, через включение 
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его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 
Детские обще-

ственные объ-

единения 

Педагоги поддержи-

вают деятельность 

функционирующих 

на базе школы дет-

ских общественных 

объединений и орга-

низаций 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

РДШ 
Юнармейский отряд «Патриот» 
Клуб волонтеров 
ЮИД  
Юные натуралисты 
Туристический клуб 
Спортивный клуб 
НОШ (научное общество школьников) 
Действующие на базе школы детские общественные 

объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициа-

тиве детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детских общественных объеди-

нениях осуществляется через  
• утверждение и последовательную реализацию 

в детском общественном объединении демократиче-

ских процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных орга-

нов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, да-

ющих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направлен-

ной на помощь другим людям, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как забота, уважение, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слы-

шать других. Такими делами могут являться: посиль-

ная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социаль-

ной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории 

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей 
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данных учреждений и т.п.);  участие обучающихся в 

работе на прилегающей к территории школы(работа в 
саду школы, уход за деревьями и кустарниками, бла-

гоустройство клумб) и другие; 
• договор, заключаемый между ребенком и дет-

ским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отно-

шения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководи-

телем, обучающимися, не являющимися членами дан-

ного объединения; 
• клубные встречи – формальные и неформаль-

ные встречи членов детского общественного объеди-

нения для обсуждения вопросов управления объеди-

нением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 
• лагерные сборы детского объединения, про-

водимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместно-

го проживания смены формируется костяк объедине-

ния, вырабатывается взаимопонимание, система от-

ношений, выявляются лидеры, формируется атмосфе-

ра сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 
•рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реа-

лизующие идею популяризации деятельности детско-

го общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 
•поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чув-

ство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (ре-

ализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной цере-

монии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения тра-
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диционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 
•участие членов детского общественного объединения 

в волонтерских акциях, деятельности на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в прове-

дении разовых акций, которые часто носят масштаб-

ный характер, так и постоянной деятельностью обу-

чающихся. 
Школьные 

медиа 
Педагоги организо-

вывают  работу ме-

диа в школе, реали-

зовывают их воспи-

тательный потенци-

ал 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализу-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности  
•разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение наиболее инте-

ресных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, кружков, секций, дея-

тельности органов ученического самоуправления;  
•медиацентр – созданная из заинтересованных добро-

вольцев группа информационно-технической под-

держки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спек-

таклей, капустников, вечеров, дискотек; 
•школьная интернет-группа - разновозрастное сооб-

щество обучающихся 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 пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    
•киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, до-

кументальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, пат-

риотическое просвещение аудитории; 
•участие обучающихся в региональных или всерос-

сийских конкурсах школьных медиа. 

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей 

Экскурсии, Педагоги организо- 1. Материальная Труд • регулярные пешие прогулки, экскурсии или Досуговые учре-
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экспедиции, 

походы 
вывают для обуча-

ющихся экскурсии, 

экспедиции, походы 

и реализовывать их 

воспитательный по-

тенциал 

(практическая):  
• Социально-
преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

Игра 
Учение (учёба) 
Творчество 
Общение 

походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучаю-

щихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фо-

тографов», «разведчиков», «гидов», «корреспонден-

тов», «оформителей»); 
• литературные, исторические, биологические 

экспедиции, организуемые учителями и родителями 

обучающихся в другие города или села для углублен-

ного изучения биографий проживавших здесь россий-

ских поэтов и писателей, произошедших здесь исто-

рических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
• многодневные походы, организуемые сов-

местно с учреждениями дополнительного образования 

и осуществляемые с обязательным привлечением обу-

чающихся к коллективному планированию (разработ-

ка маршрута, расчет времени и мест возможных ноче-

вок и переходов), коллективной организации (подго-

товка необходимого снаряжения и питания), коллек-

тивному проведению (распределение среди обучаю-

щихся основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  
• турслет с участием команд, сформированных 

из педагогов, детей и родителей обучающихся, вклю-

чающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографиче-

скую съемку местности, конкурс знатоков лекар-

ственных растений, конкурс туристской кухни, кон-

курс туристской песни, конкурс благоустройства ко-

мандных биваков, комбинированную эстафету; 
• участие в ежегодной муниципальной робин-

зонаде 

ждения (Дом дет-

ского творчества  

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей 

Организация 

предметно-
эстетической 

Педагоги развивают 

предметно-
эстетическую среду 

1. Материальная 

(практическая):  
• Социально-

Труд 
Игра 
Учение (учёба) 

• оформление интерьера помещений школы 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

Досуговые учре-

ждения (Дом дет-

ского творчества  
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среды школы и реализовы-

вают ее воспита-

тельные возможно-

сти 

преобразовательная 

(деятельность по пре-

образованию обще-

ства)  
2. Духовная  
• Познавательная (по-

знание мира, общества, 

человека)  
• Ценностно-
ориентировочная 

(формирование миро-

воззрения, отношение 

людей к явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  
• Прогностическая 

(предвидение, плани-

рование будущего) 

Творчество 
Общение 

которая может служить хорошим средством разруше-

ния негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 
•размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позво-

ляющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмыс-

ления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интерес-

ными людьми и т.п.); 
•озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  
•создание и поддержание в рабочем состоянии в ве-

стибюле школы стеллажей свободного книгообмена, 

на которые желающие дети, родители и педагоги мо-

гут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие; 
•благоустройство классных кабинетов, осуществляе-

мое классными руководителями вместе с обучающи-

мися своих классов, позволяющее обучающимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, со-

здающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 
•размещение в коридорах и рекреациях школы экспо-

натов школьного технопарка – набора приспособле-

ний для проведения заинтересованными обучающи-

мися несложных и безопасных технических экспери-

ментов; 
•событийный дизайн – оформление пространства про-

ведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вече-

ров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
•совместная с детьми разработка, создание и популя-

ризация особой символики школы (флаг, гимн, эм-

Наурского района, 

ЦДЮТиК Наурско-

го района, ЦДЮТТ 

РДК Наурского 

района, ДК ст Ме-

кенская). Культур-

ные учреждения 

(сельская библиоте-

ка ст Мекенская, 

Школьный нацио-

нальный музей 
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блема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организа-

ции – во время праздников, торжественных церемо-

ний, ключевых общешкольных дел и иных происхо-

дящих в жизни школы знаковых событий; 
•регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высад-

ке культурных растений, закладке газонов, сооруже-

нию альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  
•акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
Обязательные требования ФГОС ООО (п. 4) учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

при освоении ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ», включая особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ, а также значимость основного общего образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 
Программа коррекционной работы ООП ООО (далее - ПКР) как пункт ООП ООО разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и в соответствии с п. 32.4 ФГОС ООО направлена на коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ, помощь обучающимся с ОВЗ в освоении ими 

ООП ООО, в том числе адаптированной. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (п. 16 статьи 2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). При обучении обучающихся с ОВЗ МБОУ «Мекенская СОШ» разрабаты-

вает адаптированную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и с учетом соответству-

ющих примерных адаптированных программ основного общего образования (п. 12 ФГОС ООО). Адаптированная про-

грамма основного общего образования направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся, реализацию их 

особых образовательных потребностей (п. 14 ФГОС ООО). ООП ООО, в том числе адаптированная, реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (п. 15 ФГОС ООО). Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адапти-

рованным программам основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет (п. 17 ФГОС ООО). 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адап-

тированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалида (ч. 1 статьи 79 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"). Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц (п. 28 статьи 2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Адаптиро-

ванная образовательная программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий име-

ющиеся условия, достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспи-

тания, развития учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, кад-

рового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно- воспита-
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тельной системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. Адаптированные образовательные програм-

мы для детей с ОВЗ по отдельным областям знаний (рабочие программы педагогов) имеют единый состав и структуру, 

могут различаться по объёмам нагрузки для разных групп детей, предусматривают вариации по планируемым резуль-

татам, контрольно-измерительным материалам и процедурам оценивания, использованию организационных форм обу-

чения, приёмов, методов работу, целей и задач коррекционного развития. Требования к предметным результатам ФГОС 

ООО (п. 9) учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образования обучающих-

ся с ОВЗ различных нозологических групп. Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам ос-

новного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного 

общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет (п. 17 ФГОС ООО).  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе основного общего образования, в 

том числе адаптированной, предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные моду-

ли, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной дея-

тельности. 
Адаптация образовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций территориальной психолого-

медико-педагогическая комиссии (далее – ТПМПК), индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ) и 

включает следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных ра-

мок; использование разных форм и методов организации учебной деятельности. При этом образовательный блок ИОМ 

соотносится с основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, но не равен ему по объёму, различен в отдельных содержательных аспектах. Коррекцион-

ный блок расширен, наличествует в обязательном порядке, какой бы ни была форма обучения обучающегося с ОВЗ. 
Адаптация ООП ООО осуществляется в пунктах: «Планируемые результаты освоения ООП ООО», «Система 

оценки достижения планируемых результатов», «Программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности», «Программа коррекционной работы», «Учебный план», «Система условий реализации ООП 

ООО». Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования преемственно связана с програм-

мой коррекционной работы на уровне начального общего образования, является ее логическим продолжением. Про-

грамма коррекционной работы на уровне основного общего образования обязательна в процессе обучения обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обу-

чающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ. 
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Программа коррекционной работы ООП ООО в соответствии с п. 32.4 ФГОС ООО должна содержать: 
• описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
• план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, обеспечивающих удо-

влетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основно-

го общего образования, в том числе адаптированной; 
• рабочие программы коррекционных учебных курсов;  
• планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью корректировки индивидуального 

плана диагностических и коррекционных мероприятий. 
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Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особен-
ность обу-

чающегося 

Характерные особенности развития 

обучающихся 
Рекомендуемые условия обучения и воспитания, необходимые при 

организации образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ 
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1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития восприятия; 
5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 
6) отставание в развитии всех форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих сведений и пред-

ставлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы ре-

альным познавательным возможностям обучающегося, уровню раз-

вития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагно-

стических задач. 
5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способно-

сти воспринимать и принимать помощь. 
6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 
7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеоло-

гических требований. 
8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в 

условиях массовой школы. 
9. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) педагог-
учитель, способный создать в классе особую доброжелательную, до-

верительную атмосферу. 
10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и 

эмоцио- нального комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 
12. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учеб-

ной деятельности. 
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Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они меньше ис-

пытывают потребность в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-
грамматической сторон; возможны все виды ре-

чевых нарушений; 
6)мыслительных процессов, мышления – мед-

ленно формируются обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное 

мышление; медленно развивается словарь и 

грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельно-

сти в процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей ра-

боты. 
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и роди-

телей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с це-

лью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить инте-

рес к аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности са-

мого обучающегося). 
9. Стимулирование произвольной психической активности, положи-

тельных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интере-

сов, целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки) 
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повышенная раздражительность; 
двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 
проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 
социальная дезадаптация. Проявления невропа-

тии у обучающихся: 
повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, эмоцио-

нальным расстройствам и беспокойствам; 
нервная ослабленность в виде общей невынос-

ливости, быстрой утомляемости при 

Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 минут. 
В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробе-

лами в развитии и усвоении школьной программы или сходными за-

труднениями в учебной деятельности. 
Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным. 
Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 
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 повышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 
нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 
вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 
соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 
диатезы; 
психомоторные, конституционально обуслов-

ленные нарушения (энурез, тики, заикания и др.) 

Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-
групповом занятии в период, когда обучающийся ещё не может по-

лучить хорошую оценку на уроке. 
Использование системы условной качественно-количественной 

оценки достижений обучающегося 
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1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 
2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания 

языка; 
3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических ме-

ханизмов речи; 
4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует определённого ло-

гопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабле-

ние речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за ре-

чью дома, выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически пра-

вильной речи (упражнения на составление словосочетаний, предло-

жений, коротких текстов). 
7. Формирование адекватного отношения обучающегося к рече-

вому нарушению. 
8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении ре-

чевых ошибок 
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1) нарушение звукопроизношения (или отсут-

ствие речи); 
2) обучающийся не может самостоятельно 

учиться говорить; 
3) обучающийся старается уйти от речевых кон-

тактов или «не понимает» обращенную к нему 

речь; 
4) обучающийся воспринимает слова собеседни-

ка на слухо-зрительной основе (следит глазами 

за движениями губ говорящего и «считывает» 

его речь); 
5) возможны отклонения в психической сфе-

ре: осознание, что ты не такой, как все, и, как 

следствие, нарушение поведения, общения, пси-

хического развития; 
6) пассивный и активный словарный запас по 

объему совпадает (обучающийся хорошо пони-

мает лишь то, о чем он может сказать); 
7) характерны нарушения звуко-буквенного со-

става слов; 
8) трудности в освоении учебной программы; 

обучающийся нуждается в дополнительной 9) 

коррекционной помощи, подборке индивиду-

ального слухового аппарата 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к сла-

бослышащему ученику во время устных объяснений; стараться кон-

тролировать понимание обучающимся заданий и инструкций до их 

выполнения; 
3. Правильная позиция ученика (поставить обучающегося с нару-

шенным слухом так, чтобы он мог видеть не только педагога и дос-

ку, но и большинство обучающихся; посадить за первую парту сбо-

ку от педагога (справа от него). 
4. Помощь обучающемуся в освоении в коллективе слышащих обу-

чающихся (постараться подружить его со сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может 

и должен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с 

нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего; для этого его необходимо контроли-

ровать, например: 
«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чём рассказала Оля», «Про-

должи, пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в ра-

боту класса (группы), не задерживая при этом темп ведения урока 

(занятия). 
8. Требование от обучающегося повторять вслух задания, предло-

женные в устной форме, или заданные вопросы. 
9. Включение слабослышащего обучающегося в учебную деятель-

ность непосредственно на уроке, специально организовывая эту дея-

тельность (в течение первых лет обучения учитель должен менять 

или дополнять инструкции к упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика). 
10. Корректировка и закрепление навыков грамматически правиль-

ной речи (упражнения на составление словосочетаний, предложе-

ний, коротких текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при пись-

ме, использование соответствующих заданий с использованием сло-
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варя (письменная «зарядка»). 
12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составле-

нии пересказов и других видах работы. 
13. Расширение словарного запаса слабослышащего обучающегося, 

пояснение слов и словосочетаний, несущих дополнительную, 

например математическую, нагрузку (поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на... – меньше на... и др.). 
14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями обучающегося. 
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1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, рит-

мов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 
3) процесс формирования движений задержан; 
4) затруднена оценка пространственных призна-

ков (местоположение, направление, расстояние, 

поэтому трудности ориентировки в простран-

стве); 
5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое концентри-

рованное внимание); 
7) обостренное осязание – следствие иного, чем 

у зрячих, использования руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 
8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и слабо-

сти, противоречивость эмоций, неадекватность 

воли; 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного под-

хода к обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функ-

ционирования зрительной системы ученика). 
2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на осязательное или на зри-

тельно- осязательное восприятие слепого и слабовидящего, специ-

альные учебники, книги, рельефно-графические пособия по изучае-

мым предметам и для проведения коррекционных занятий по ориен-

тированию, развитию зрения, осязания. 
4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для хранения 

этих приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение си-

деть обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой партой). 
6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400–500 
люкс); для обучающихся, страдающих светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая попада-

ние прямого света; ограничение времени зрительной работы, непре-

рывная зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до рабочей поверх-

ности должно быть не менее 30 см; работать с опорой на осязание 

или слух. 
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1) индивидуальные особенности работоспособ-

ности, утомляемости, скорости усвоения ин-

формации (зависит от характера поражения зре-

ния, личных особенностей, степени дефекта), 

отсюда ограничение возможности заниматься 

некоторым видами деятельности; 
2) обеднённость опыта обучающихся и отсут-

ствие за словом конкретных представлений, так 

как знакомство с объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное; 
3) особенности общения: многие обучающиеся 

не умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника. 
4) низкий темп чтения и письма; 
5) быстрый счёт, знание больших стихов, уме-

ние петь, находчивость; 
6) страх, вызванный неизвестным и не познан-

ным в мире зрячих (нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

1. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых слу-

чаях они должны дублироваться раздаточным материалом. 
2. Создание благоприятного психологического климата в коллекти-

ве, усиление педагогического руководства поведением не только 

обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профиля. 
3. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офталь-

мологом и родителями 
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У обучающихся с нарушениями ОДА ведущим 

является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них составляют обуча-

ющиеся с церебральным параличом (89 %), у 

которых двигательные расстройства сочетаются 

с психическими и речевыми нарушениями. 

Большинство из них нуждается не только в ле-

чебной и социальной помощи, но и в психолого-
педагогической и логопедической коррекции, в 

особых условиях жизни, обучения и последую-

щей трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 
2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности 

обучающегося. 
5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 
6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 
7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося пси-

хоре- чевого развития. 
9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением обуча-

ющегося 
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1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения поведения трудно ис-

правляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно нуждаются в индиви-

дуальном подходе со стороны взрослых и вни-

мании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родите-

лей, так и педагогов, направленного на формирование у обучаю-

щихся самостоятельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обуча-

ющегося, добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не пе-

реходить к изучению нового материала, не бояться оставить обуча-

ющегося на второй год, пока он не усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение характера нарушений обучающе-

гося, поиск эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование перио-

дов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к за-

креплению условно-рефлекторной связи и формированию жела-

тельного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё сво-

бодное время), планирование дня поминутно. 
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудо-

вых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой при-

влекательности для таких обучающихся интеллектуального труда 

его необходимо чередовать с трудовой или художественной дея-

тельностью). 
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени, что позволяет снизить пристра-

стие этих обучающихся к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив 
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                          План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, обеспечива-

ющих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной. 
 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

З
ад
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и
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е-

р
о
п

р
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я
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й
  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллекту-

ального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 
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 Развитие основных мыслительных 

операций 
 Развитие различных видов мыш-

ления 
 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 
 Совершенствование 
 движений и сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование движений и сен-

сомоторного развития 
 Коррекция отдельных сторон психи-

ческой деятельности 
 Расширение представлений об окру-

жающем мире и обогащение словаря 
 Развитие речи, овладение техникой 

речи 
 Развитие различных видов мышления 
 
 

 Коррекция нарушений в развитии эмо-

ционально- личностной сферы 
 Расширение представлений об окружа-

ющем мире и обогащение словаря 
 Развитие речи, 
 овладение техникой речи 
 Развитие различных видов мышления 
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 игровые ситуации, упражнения, за-

дачи коррекционные приемы и ме-

тоды обучения 
 элементы изотворчества, танце-

творчества, сказкотерапии 
 психогимнастика 
 элементы куклотерапии 
 театрализация, 
драматизация 
 валеопаузы, минуты отдыха 
 индивидуальная 
работа; 
 использование специальных про-

грамм и учебников; 
 контроль межличностный взаи-

моотношений 
 дополнительные 

задания и помощь учителя. 

 внеклассные занятия; 
 кружки и спортивные секции; 

 индивидуально ориентированные заня-

тия. 
 часы общения 
 культурно-массовые мероприятия 
 родительские 
гостиные 
 творческие лаборатории 
 индивидуальная 
работа 
 школьные праздники 
 экскурсии 
 речевые и ролевые игры; 
 литературные 
вечера; 
 уроки доброты; 
 субботники; 
 коррекционные занятия по формирова-

нию навыков игровой и коммуникатив-

ной деятельности, по формированию 

социально- коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого разви-

тия, по развитию мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, по социаль-

но- бытовому обучению, по физическо-

му развитию и укреплению здоровья, по 

формированию навыков простран-

ственной ориентировки, по формирова-

нию и развитию зрительного восприя-

тия 

 консультации специалистов; 
 ЛФК, лечебный массаж, закаливание 
 посещение учреждений дополнительно-

го образования (творческие кружки, 

спортивные секции); 
 занятия в центрах диагностики, реабили-

тации и коррекции; 
 семейные праздники, традиции; 
 поездки, путешествия, походы, экс-

курсии; 
 общение с родственниками; 
 общение с друзьями; 
 прогулки. 
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 Наблюдение и педагогическая ха-

рактеристика основного учителя, 

оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося 

 Обследования специалистами школы 

(психолог, логопед, медработник) 
 Медицинское обследование, заключе-

ние психолого-медико- педагогической 

комиссии (ПМПК) 
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 Использование специальных про-

грамм, учебников, помощь на уро-

ке ассистента (помощника) Стиму-

ляция активной деятельности 

самого учащегося 

 Организация часов общения, коррекци-

онных занятий, индивидуально ориен-

тированных занятий; занятия со специ-

алистами, соблюдение режима дня, 
 смены труда и отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

 Соблюдение режима дня, смена интел-

лектуальной деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, семейная иг-

ротерапия, сказкотерапия, изотворче-

ство, 
 танцетворчество, психогимнастика, за-

нятия ЛФК, массаж, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, эмо-

ций и т.д. 
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 Систематические валеопаузы, ми-

нуты отдыха, смена режима труда и 

отдыха; сообщение учащемуся 

важных объективных сведений об 

окружающем мире, предупрежде-

ние негативных тенденций разви-

тия личности 

 Смена интеллектуальной деятельно-

сти на эмоциональную и двигательную 

и т.п., контакты со сверстниками, педа-

гогами, специалистами школы 

 Социализация и интеграция в обще-

ство обучающегося. Стимуляция обще-

ния обучающегося. Чтение обучающе-

муся книг. 
 Посещение занятий в системе дополни-

тельного образования по интересу или 

формировать через занятия его интере-

сы. 
 Проявление родительской любви и ро-

дительских чувств, заинтересованность 

родителей в делах обучающегося 
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 Использование учителем элемен-

тов коррекционных технологий, 

специальных программ, проблем-

ных форм обучения, элементов 

коррекционно- развивающего обу-

чения 

 Организация часов общения, группо-

вых и индивидуальных коррекционных 

занятий, занятия со специалистами, со-

блюдение режима дня. 

 Посещение учреждений культуры и ис-

кусства, выезды на природу, путеше-

ствия, чтение книг, общение с разными 

(по возрасту, по религиозным взглядам, 

по образу жизни) людьми, посещение 

бани, спортивных секций, кружков и т.п. 



88  

О
тв

ет
ст

в
ен

-

н
ы

е 
за

 и
н

д
и

в
и

-

д
у
ал

ь
н

о
 о

р
и

ен
-

ти
р
о
в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

 Учителя- предметники  учителя-предметники, воспитатель 

группы продленного дня, педагог-
психолог, школьные работники; 
 специалисты узкого профиля (сурдо-

педагог, дефектолог, учитель-логопед и 

др.); 
  медицинский работник (массажист). 

 родители, семья, няни, репетиторы; 
  специалисты (сурдопедагог, дефекто-

лог, учитель-логопед и др.);  
 медицинские работники; 
 педагоги дополнительного образова-

ния. 
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Рабочие программы коррекционных учебных курсов внеурочной деятельности, в том числе, при наличии: допол-

нительные коррекционные учебные курсы и их рабочие программы. 
В рамках заключений ТПМПК и осуществления преемственности с ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с ОВЗ 

различных нозологических групп организуется обязательная внеурочная деятельность в объеме 5 часов в неделю из 

10 часов, предлагаемых для выбора родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. В 

таблице указаны возможные коррекционные учебные курсы для обучающихся с ОВЗ различных нозологических 

групп, которые могут быть организованы для них с учетом рекомендаций. 
№

 
п/п 

Различные нозологические группы обучающихся с ОВЗ Коррекционные учебные курсы 

внеурочной деятельности  

1.  для глухих обучающихся  Коррекционно-развивающие занятия 
 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2.  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  Коррекционно-развивающие занятия 

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
3.  для слепых обучающихся  Коррекционно-развивающие занятия. 

 Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

4.  для слабовидящих обучающихся  Коррекционно-развивающие занятия 
5.  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) 
 Коррекционно-развивающие занятия 
 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
6.  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

апппарата (НОДА) 
 Коррекционно-развивающие занятия; 
 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
7.  для обучающихся с задержкой психического развития (да-

лее – ЗПР) 
 Коррекционно-развивающие занятия; 
 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов; 



90  

 Ритмика 
8.  для обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра (РАС) 
 Коррекционно-развивающие занятия; 
 Ритмика 
 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
 
В рамках оформления с родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ необ-

ходимых документов по предоставлению основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, организуются 

определенные коррекционные учебные курсы внеурочной деятельности.  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивиду-

альными образовательными маршрутами обучающихся с ОВЗ, индивидуальными программами развития инвалидов. 
В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результа-

тов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной и во внеурочной деятельности отражаются личностные, 

метапредметные и предметны, результаты. В контексте обучающихся с ОВЗ: 
- личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 

круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.); 
- метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей; 

совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформирован-

ность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 
- предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий обучающихся с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации. 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими ос-

новной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
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жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Жизненно значи-

мые компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекват-

ных представлений о 

собственных возмож-

ностях и ограничени-

ях, о насущно необ-

ходимом жизнеобес-

печении, способности 

вступать в коммуни-

кацию со взрослыми 

по вопросам меди-

цинского сопровож-

дения и созданию 

специальных условий 

для пребывания в 

школе, своих нуждах 

и правах в организа-

ции обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую про-

блему, иметь достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю (ра-

ботнику школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи 

Овладение соци-

ально- бытовыми 

умениями, использу-

емыми в повседнев-

ной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 
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Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них посильное уча-

стие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. Стремление пора-

довать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыка-

ми коммуникации 
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим чело-

веком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 
Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и её временно-
пространственной ор-

ганизации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситу-

ации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому пониманию. 



93  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в шко-

ле, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
Осмысление своего 

социального окруже-

ния и освоение соот-

ветствующих возрас-

ту системы ценностей 

и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 

 
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может 

быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфолио его достижений). Мониторинг освоения 

ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов МБОУ «Мекенская 

СОШ».  
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно 

значимыми для обучающихся с ОВЗ 
 

 
 
 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивиду-
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Дифференциация и осмысление картины мира: 
• интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт вопросы 
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• включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 
• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 
• использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 
Овладение навыками коммуникации: 
• реагирует на обращенную речь и просьбы 
• понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова 
• начинает, поддерживает и завершает разговор 
• корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
• передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 
• делится своими воспоминаниями, впечатления- 
ми и планами с другими людьми 
• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 
• замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 
• доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 
• уважительно относится к взрослым (учителям, 
родителям, т.д.) 
• достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 
• соблюдает правила поведения в школе 
• мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
• принимает и любит себя 
• чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками 
Последовательное формирование произвольных процессов: 
• умеет концентрировать внимание, 
может удерживать на чем-либо свое внимание 
• использует различные приемы запоминания 
• учится продумывать и планировать свои действия 
• способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 
• управляет своими эмоциями, поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
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• знает цель своих действий и поступков 
• старается выполнять все задания и просьбы учителя 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационный раздел программы основного общего обра-

зования определяет общие рамки организации образовательной деятельности 

МБОУ "Мекенская СОШ", организационные механизмы и условия реализа-

ции программы основного общего образования и включает: 
- учебный план;  
- план внеурочной деятельности; 
 - календарный учебный график;  
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности;  
- характеристику условий реализации программы основного общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС 
3.1. Учебный план  

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план 

(далее – учебный план) ООП ООО МБОУ "Мекенская СОШ" определяет: 
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения); 
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации обра-

зовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок 

освоения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов 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. 
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС 

ООО входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 
Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 
Литература 

Родной язык и родная литера-

тура 
Родной язык (чеченский), 
Родная литература (чеченская) 
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Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
 

Математика и информатика Математика, 
Информатика 

Общественно-научные пред-

меты 
История, 
Обществознание, 
География 

Естественнонаучные предме-

ты 
Физика, 
Химия, 
Биология 

Основы духовно-
нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет: 
- «Математика» предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 клас-

сах, в 7-9 классах учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» (достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету "Матема-

тика" в рамках государственной итоговой аттестации включает результаты 

освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Веро-

ятность и статистика"). 
- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа гос-

ударственных языков республик Российской Федерации, в том числе русско-

го языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся. В своих заявлениях родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

"Мекенская СОШ" перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября ново-
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го учебного года) выбрали для изучения предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» язык народов Российской Федерации – чеченский язык. 
Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана организуется по выбору участников образовательных отношений – за-

явлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению таких 

учебных предметов и учебных курсов учебного плана МБОУ "Мекенская 

СОШ" осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года:  
- учебный предмет «Второй иностранный язык» обязательной предмет-

ной области «Иностранные языки» при наличии в МБОУ "Мекенская СОШ" 

необходимых условий; 
- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» или курс «Духовное наследие народов России» обязательной предмет-

ной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 
В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной дея-

тельности по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана 

на делении обучающихся на группы и различное построение учебного про-

цесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных по-

требностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, обще-

ственных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углуб-

ленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов». 
В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивается «за счет включе-

ния в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из переч-

ня, предлагаемого МБОУ "Мекенская СОШ". 
В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуаль-

ных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений из перечня, предлагает включение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, по-

требностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитыва-

ющие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обу-

чающихся с ОВЗ. 
Часть учебного плана МБОУ "Мекенская СОШ", формируемая участни-

ками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуаль-

ных потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматри-

вает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся: 
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 -Учебный курс «Основы смыслового чтения» ориентирован на развитие 

 навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их ин-

дивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллекту-

альных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможно-

стей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприят-

ных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физическо-

го развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на ран-

нем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в 

дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучаю-

щихся; 
- учебный курс «Математика для всех» позволяет учащимся ознако-

миться со многими интересными вопросами математики на данном этапе 

обучения, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закре-

пить интерес детей к познавательной деятельности, будут способствовать 
развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию; 

- учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные 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; 
- учебный курс «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности» введен для приобретения опыта проектной деятельности как осо-

бой формы учебной деятельности: формирования умения участвовать в про-

ектной или исследовательской деятельности предметного и межпредметного 

характера (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); формирования умения совместно с учителем планировать и са-

мостоятельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том 

числе формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать собствен-

ную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его; формирования навыка участия в различных 

формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; овладения приемами учебного со-

трудничества и социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
Для удовлетворения биологической потребности в движении независи-

мо от возраста обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ "Мекен-

ская СОШ" в качестве третьего часа физической культуры (двигательной ак-

тивности) обучающимся за пределами учебного плана предоставляется воз-

можность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Спорт». Вы-

бор данного учебного курса внеурочной деятельности «Спорт», содержание 

и результаты которого формируются на основе вариативного модуля 
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«Спорт» примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» (примерной ООП ООО) осуществляется посредством сбора заяв-

лений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся МБОУ "Мекенская СОШ" и учитывает образовательные потребности 

и интересы обучающихся.  
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академиче-

ских часов. В МБОУ "Мекенская СОШ" общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5 -дневной учеб-

ной неделе составляет 5338 час. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.  
Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, - 40 минут. Занятия в 5-9-ых классах организованы в одну 

смену. Во время занятий проводится перерыв для двигательной активности 

не менее 2 минут. Затраты времени на выполнение домашних заданий в 6-8 
классах не превышают 2,5 часа, в 9 классах - 3,5 часа. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный 

план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся МБОУ "Мекенская СОШ", сроки проведения проме-

жуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП 

ООО. В МБОУ "Мекенская СОШ" определены следующие формы промежу-

точной аттестации: годовая контрольная работа, тестовая контрольная рабо-

та, зачет, комплексная контрольная работа и др.  
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Учебный план V–IX классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году (34 учебные недели) 
 

Обязательные 

предметные об-

ласти 

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю/год                34 недели  
Всего 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 
2022-

2023уч.г. 
2023-

2024уч.г. 
2024-

2025уч.г 
2025-

2026уч.г 
2026-

2027уч.г. 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 
Русский язык 

5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 20 680 
Диктант с 

грамматически-

ми заданиями 
Литература  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 Сочинение  

 Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной (чечен-

ский) язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 Тест  

Родная (чеченская) 

литература 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 Эссе 

Основы духовно-
нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 1 34 1 34 0 0 0 0 2 68 

Тест 

Иностранные 

языки6 
Иностранный язык 

(английский ) 5 170 5 170 6 204 6 204 6 204 28 952 Контрольная ра-

бота 

Математика и 

информатика 

Математика7 0 0 0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 Контрольная ра-

бота 
Информатика  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 Тест  

Общественно-
научные предме-

ты 

История8 0 0 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 Тест  
Обществознание  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 Тест  
География  0 0 1 34 1 34 0 0 0 0 2 68 Реферат  

                                                           
6 В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся МБОУ  «Мекенская СОШ» перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) отказались от 
изучения их ребенком учебного предмета «Второй иностранный язык» при освоении ООП ООО. 
7 Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы: учебный курс «Математика» в 5—6 классах; учебные курсы в 7—9 классах «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и ста-

тистика».  
8 Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 
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Естественно-
научные предме-

ты 

Физика  0 0 0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 Комплексная ра-

бота 
Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 Комплексная ра-

бота 
Химия  0 0 0 0 0 0 2 68 2 68 4 136 Комплексная ра-

бота 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 0,5 17 0,5 17 0 0 0 0 0 0 1 34 Тест 

Музыка  0,5 17 0,5 17   0 0 0 0 0 1 34 Тест 
Технология Технология 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 Тест 
Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 2 68 2 68 1 34 1 34 1 34 7 238 Тест 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 
0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 2 68 

Тест 

Количество часов в неделю 27 918 29 986 31 105
4 

3
2 

1088 33 1122 152 5168  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы смыслового чтения 1 34   0   0   0     1 34 Комплексная ра-

бота 

Математика для всех 1 34   0   0   0     1 34 Комплексная ра-

бота 

В  мире слов     1 34   0   0     1 34 Комплексная ра-

бота 

Функциональная грамотность     0 0 1 34 0 0     1 34 Комплексная ра-

бота 

Читательская грамотность        0   0 1 34 0   1 34 Комплексная ра-

бота 
Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

29 986 30 1020 32 108
8 

3
3 

1122 33 1122 157 5338  
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В целях нормирования недельной аудиторной нагрузки в 9 кл. из 3 часов 1 час физики сокращен, т.к. по другим предмет-

ным областям ( «Русский язык и литературное чтение», «Искусство», «Иностранный язык», «Технология» и «Физиче-

ская культура») объем часов сокращен для увеличения объема часов на предметную область «Родной язык и литерату-

ра». 
Изучение учебного предмета ОДНКР вводится поэтапно с 2023/2024 у. года согласно приказу Министерства просве-

щения Российской Федерации от 18 июля 2022г. №568 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 31 мая 2021г. №287» и 

запланировано в 6-7 кл. по 1 часу 
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3.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-

тельность, направленную 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 ООП ООО. 
В соответствии с п. 33.2. ФГОС ООО план внеурочной деятельности 

ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» реализуется посредством рабочих про-

грамм учебных курсов внеурочной деятельности определяет формы органи-

зации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

ООП ООО с учетом образовательных потребностей и интересов обучающих-

ся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, возможностей и специфики МБОУ «Мекенская СОШ».   
Выбор участников образовательных отношений в срок до 05 сентября 

нового учебного года осуществляется посредством сбора заявлений с роди-

телей (законных представителей), которые хранятся в личных делах обуча-

ющихся. По итогам полученных результатов формируются группы учащихся 

по каждому из выбранных учебных курсов внеурочной деятельности, кото-

рые утверждаются приказом директора школы в срок до 05 сентября нового 

учебного года.  
С учетом специфики МБОУ «Мекенская СОШ» и конкретных условий 

реализации ООП ООО, а также числа обучающихся и их возрастных особен-

ностей допускается формирование учебных групп курсов внеурочной дея-

тельности из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образо-

вания. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть, отличные от классно-урочной, следующие: учебные курсы и факульта-

тивы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревнователь-

ные клубы, спортивные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; общественно полезные практики художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и другие формы.  Формы внеурочной деятель-

ности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, соче-

тают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим за-

нятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обуча-

ющихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, дело-

вые игры и пр. 
План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» 

представляет собой разнообразный перечень учебных курсов внеурочной де-

ятельности для выбора. Это позволяет МБОУ «Мекенская СОШ» создавать 

условия для комфортной развивающей образовательной среды (п. 35.1. 

ФГОС ООО) по отношению к обучающимся, предлагая возможность каждо-
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му обучающемуся совместно с родителями (законными представителями) 

проектировать индивидуальную образовательную траекторию (41. ФГОС 

ООО «готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогиче-

скими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуаль-

ной образовательной траектории»). Именно поэтому при ежегодном плани-

ровании внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «Мекенская 

СОШ» делает акцент не на тематические направления, а на: 
- формирование готовности обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности (п. 

42.1 ФГОС ООО) на ее основе,  
- включение обучающихся в процессы преобразования внешней соци-

альной среды (ст Мекенская, Наурского района, Чеченской Республики), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонте-

ров (п. 42.1.6 ФГОС ООО). 
Таким образом, план внеурочной деятельности ООП ООО отражает си-

стемно-деятельностный подход при формировании комфортной развиваю-

щей образовательной среды МБОУ «Мекенская СОШ» и предоставляет обу-

чающимся широкие возможности для выбора следующих курсов: 
 

- учебные курсы внеурочной деятельности, в том числе 

для специализированных классов, направленные на 

углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов и потребностей 

обучающихся, организации предпрофильной подготов-

ки обучающихся и формирования у них мотивации к 

построению осознанной индивидуальной образователь-

ной траектории и выбору профессиональной деятельно-

сти. 

 Профориентация 

- учебные курсы внеурочной деятельности по формиро-

ванию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) обучающихся в 

форме  интегрированных курсов, метапредметных 

кружков, научных сообществ, в том числе направлен-

ные на реализацию проектной и исследовательской де-

ятельности); 

 Проектная и ис-

следовательская 

деятельность 
 Функциональная 

грамотность 

- учебные курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на реализацию комплекса воспитательных меро-

приятий на уровне образовательной организации, клас-

са, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с уче-

том историко-культурной и этнической специфики Че-

ченкой Республики, потребностей обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних 

Основные школь-

ные дела. 
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обучающихся; 
- учебные курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве МБОУ «Мекенская СОШ» (безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасных межлич-

ностных отношений в учебных группах, социальной 

защиты учащихся, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающихся 

с окружающей средой). 

Я – пятиклассник 
Спортивный клуб, 

малые олимпий-

ские игры 
Волонтерский от-

ряд «Лига добра 

«Мекенская 

СОШ»» 
- учебные курсы внеурочной деятельности, сформиро-

ванные как ученические сообщества (подростковые 

коллективы, разновозрастные объединения по интере-

сам, клубы; детские, подростковые и юношеские обще-

ственные объединения и т. д.) для формирования у обу-

чающихся российской гражданской идентичности и та-

ких компетенций, как компетенции конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским за-

конодательством; социальная самоидентификация обу-

чающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение зна-

ний о социальных ролях человека; компетенции в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

ЮнАрмия 
РДШ  
Юные инспекторы 

движения 
Волонтеры 
Юные Кадыровцы 
 
 
  

 
В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО (личностные, метапредметные, предметные) 

должны являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности. Рабочие про-

граммы учебных курсов внеурочной деятельности представлены в пункте 

«Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей» содержательного раздела ООП 

ООО МБОУ «Мекенская СОШ». Рабочие программы учебных курсов вне-

урочной деятельности могут быть построены по модульному принципу и ре-

ализовываться посредством сетевой формы и/или с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения. При реализа-

ции рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности ООП ООО 

используются формы, носящие исследовательский, творческий характер. 
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-

ские работники данной организации (учителя - предметники, социальные пе-

дагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, пе-

дагог-библиотекарь и др.). Педагоги, реализующие рабочие программы учеб-

ных курсов внеурочной деятельности, интегрируют свою деятельность с мо-

дулями и календарным планом воспитательной работы пункта «Рабочая про-



107  

грамма воспитания» ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» (п. 32.3 ФГОС 

ООО). Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся, выполняемой на занятиях внеурочной деятельности, представля-

ются на общешкольных мероприятиях (вариативные модули «Ключевые об-

щешкольные дела», «Детские общественные объединения и волонтерские 

отряды», «Школьные и социальные медиа», «Экскурсии, экспедиции, похо-

ды», «Организация предметно-эстетической среды» и Инвариантные модули 
«Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрас-

тающего поколения Чеченской Республики»,  «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями 

(законными представителями)», «Самоуправление», «Профориентация») в 

ходе участия в конкурсах, олимпиадах для обучающихся муниципального, 

регионального и федерального уровней. С учетом требований п. 31.3 ФГОС 

ООО система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных курсов внеурочной деятельности и формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся; оценка проектной деятельности обучаю-

щихся и промежуточная аттестации в рамках внеурочной деятельности про-

водится в форме зачета.  
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом слу-

чае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении обра-

зовательной организации, но и на территории другой организации (например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др.), участвующей во внеурочной дея-

тельности в форме экскурсий или в сетевой форме.  
План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ «Мекенская СОШ» 

определяет формы и объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования до 1700 часов (таблица). В пункте 33.2 ФГОС ООО 

определен предельно допустимый объем внеурочной деятельности - до 1750 

часов за пять лет обучения. В соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 (Таблица 6.6 «Требования к организации образовательного про-

цесса») недельный объем внеурочной деятельности в 1 - 11 классах должен 

быть не более 10 часов. 
В адаптированной программе основного общего образования в план 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ включаются индивиду-

альные и групповые коррекционные учебные курсы в соответствии с про-

граммой коррекционной работы. Внеурочная деятельность обучающихся с 

ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятель-

ности в объеме пяти обязательных часов в неделю. 
Объем внеурочной деятельности,  

предоставляемый для обучающихся, осваивающих ООП ООО МБОУ «Ме-

кенская СОШ» 
Классы Количество часов 

неделю 
Количество 

недель для ВД 
Количество часов 

за учебный год 
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5 классы 10  34 340 
6 классы 10  34 340 
7 классы 10  34 340 
8 классы 10  34 340 
9 классы 10 34 340 

  Итого за 5 лет 1700 ч. 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации на каждый новый учебный год.  
Названия курсов Кол-во часов 
«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий 

для обучающихся 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл) 1 час 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(Углубленное изучение учебныхпредметов, органи-

зация учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, модули по краеведению и др) 

3 часа 

Формирование функциональной грамотности 1 час 
Профориентационная работа 1 час 
Развитие личности и самореализация обучающихся 

(занятия в хоре, школьном театре, спортивных ме-

роприятиях и др). 
1 час 

Спортивный клуб 1 час 
Комплекс воспитательных мероприятий, деятель-

ность ученических сообществ, педагогическая под-

держка обучающихся. 
2 часа 

 10 ч 
 

Учебные курсы внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

Название Формы организа-

ции 

Количество 

часов в не-

делю 

5-е классы 

Разговоры о важном  Час общения 1 

Читательская грамотность  Кружок 1 

Математическая грамотность Кружок  1 

Мы грамотеи Кружок 1 

Практикум по математике Кружок  1 

Легкая атлетика Кружок  1 
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Пэчворк Кружок  1 

Занимательная технология Кружок  1 

Золотая палитра Кружок  1 

В мире современных профессий Кружок 1 

Итого за неделю  10 

 

3.3. Календарный учебный график 
В соответствии с п.33.3 ФГОС ООО, календарный учебный график должен 

определять плановые перерывы при получении основного общего образова-

ния для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 
даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разрабатывался МБОУ «Мекенская СОШ» в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график ООП ООО на 2022-2023 учебный год 
 

Дата начала учебного года 01 сентября 2022 го-

да 
 

Дата окончания учебного года 5- 8классы  27 мая 2023 года 
 9 классы 27 мая 2023 года 
Продолжительность учебного 

года 
5-9классы  34 недель 

Режим работы Пятидневная учебная неделя 
 

Четверти, канику-

лы 
Продолжительность 

четвертей (дата нача-

ла и окончания чет-

вертей) 

Сроки каникул Продолжитель-

ность каникул 

I четверть 01.09.2022-28.10.2022   
Осенние кани-

кулы 
 29.10.2022-06.11.2022 9 дней 

II четверть 07.11.2022-29.12.2022   
Зимние канику-

лы  
 30.12.2022-08.01.2023 11 дней 

III четверть 09.01.2023-24.03.2023 
 

(23.02.2023, 
24.02.2023, 08.03.2023 

3 дня  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=02.08.2021&demo=1&dst=100137&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=02.08.2021&demo=1&dst=100047&fld=134
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– праздничные дни). 
Весенние кани-

кулы  
 18.03.2023-26.03.2023 7 дней 

IV четверть 27.03.2023-31.05.2023 
 

(01.05.2023, 
08.05.2023- 
09.05.2023– празднич-

ные дни) 

 

Летние канику-

лы 
 01.06.2023 – 

31.08.2023 
 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

в 5- 8 классах - с 17 апреля по 26 мая 2023 
в 9-х классах – с 17 апреля по 23 мая 2023 года 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана 

без прекращения образовательной деятельности.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-ых классов устанавливаются Минпросвещения России и Рособрнадзором. 
В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела 

ООП ООО могут быть внесены корректировки в течение учебного года (ре-

шением педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений 

действующего законодательства, производственного календаря и других вы-

нужденных ограничительных мер.  
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

В соответствии с п. 33. ФГОС ООО календарный план воспитательной работы должен содержать перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Мекенская СОШ» или 

в которых МБОУ «Мекенская СОШ» принимает участие в текущем учебном году. 
Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП ООО на 2022-2023 учебный год. 

Месяцы 
 
Модули 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Инвариантные модули 
Единая кон-

цепция Ду-

ховно-
Нравствен-

ного воспи-

тания и раз-

вития под-

растающего 

поколения 

Чеченской 

Республики 

Проведение разъяснительной работы среди Подрастающего поколения о значимости «Вирда»  
Цикл меро-

приятий, по-

священных 

Дню чечен-

ской женщи-

ны:  
-конкурс стен-

газет;  
-беседы, клас-

сные часы;  
-праздничный 

концерт, Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

Дню  
гражданского 

согласия и 

единения Че-

ченской рес-

публики:  
-беседы, клас-

Цикл меропри-

ятий, посвя-

щенных Дню 

рождения про-

рока Мухам-

мада(с.а.в.) :  
-конкурс чте-

цов Корана  
-конкурс 

нашидов;  
-конкурс на 

знания паспор-

та пророка 

Мухаммада 
(с.а.в.);  
-беседы, класс-

ные часы.    
-посещение 

святых мест, 

зияртов 

Цикл меро-

приятий, по-

священных 

Дню Матери:  
-конкурс 

стенгазет;  
-беседы, 

классные ча-

сы.   
--
праздничный 

концерт 

Цикл меро-

приятий, 

посвящен-

ных Дню  
почитания и 

памяти Кун-

та - Хаджи 

Кишиева  
 -конкурс 

чтецов Кора-

на  
-конкурс 

нашидов;  
-беседы, 

классные 

часы  
- посещение 

святых мест, 

зияртов 

Цикл меро-

приятий, 

посвящен-

ных Дню   
восстановле-

ния государ-

ственности 

ЧИАССР  
 

Проведение 

цикла пуб-

ликаций в 

интернет — 
 издании и в 

сети «Интер-

нет» на тему: 

«Экологиче-

ское воспи-

тание моло-

дежи» 

Цикл бесед, 

направленных 

на популяриза-

цию 
 традиций и 

обычаев чечен-

ского народа:  

«Воспитание 

детей – воспи-

тание нации»   

Цикл меро-

приятий, по-

священных 

Дню  чечен-

ского языка:  
торжествен-

ное меропри-

ятие  
 -конкурс сти-

хов;  
-ярмарка 

национальных 

блюд;  
-беседы, клас-

сные часы, 

викторины   

Цикл меро-

приятий, 

посвящен-

ный Дню 

памяти и 

скорби 

народов Че-

ченской 

Республики:  
-беседы, 

классные 

часы.   
 -чтение сти-

хов и вы-

ставка ри-

сунков 
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сные часы.   
- флэш-моб;  
спортивные 

соревнования . 
Классное 

руководство 
Единый класс-

ный час «Раз-

говоры о важ-

ном» 
Классные ча-

сы, посвящен-

ные: Безопас-

ности  
Выборы по-

мощников 

классного ру-

ководителя 
Индивидуаль-

ная работа с 

обучающимися 

Единый класс-

ный час «Раз-

говоры о важ-

ном» 
Классные часы, 

посвященные: 

Дню учителя 
Всемирному 

дню защиты 

животных 
Дню школьных 

библиотек 

Окончанию 1-й 

четверти  
Дню пожилых 

людей 
Индивидуаль-

ная работа с 

бучающимися 
Фестиваль се-

мейных фото-

графий «И 

близких всех 

душа не поза-

будет»  -
«Семейные 

традиции» 
(оформление 

выставки в 

классе, участие 

в интерактив-

ной выставке в 

школе) 
  

Единый клас-

сный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классные 

часы, посвя-

щенные: Дню 

согласия и 

примирения. 
Дню народ-

ного един-

ства. 
Фестиваль 

семейных 

фотографий 

«И близких 

всех душа не 

позабудет»  -
«Моя боль-

шая семья» 

(оформление 

выставки в 

классе, уча-

стие в интер-

активной вы-

ставке в шко-

ле) 
 

Единый 

классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классные 

часы, посвя-

щенные: 

Дню неиз-

вестного 

солдата-3 
декабря 
 Дню начала 

контрна-

ступления 

советских 

войск против 

немецко-
фашистских 

войск в битве 

под Москвой 

(1941 год)- 5 
декабря 
 Дню Героев 

Отечества-9 
декабря 
 Дню Кон-

ституции 

Российской 

Федерации-
12 декабря 

Единый 

классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классные 

часы, по-

священные: 

Междуна-

родному дню 

памяти 

жертв Холо-

коста-27 ян-

варя. 
Конкурс ри-

сунков: «Мы 

за безопас-

ность на до-

рогах». 
Фестиваль 

семейных 

фотографий 

«И близких 

всех душа не 

позабудет»  -
«Папа может 

все, что 

угодно» 

(оформление 

выставки в 

классе, уча-

стие в интер-

активной 

выставке в 

школе) 

Единый клас-

сный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классные 

часы, посвя-

щенные:Дню 

памяти де-

портации 

чеченского 

народа 
 Дню защит-

ника Отече-

ства-23 фев-

раля 
 Конкурс ри-

сунков: «Дню 

депортации 

чеченского 

народа»  

Единый класс-

ный час «Раз-

говоры о важ-

ном» 
Единый урок: 

«День Консти-

туции ЧР» 
Классные часы, 

посвященные: 
Дню воссоеди-

нения Крыма с 

Россией-18 
марта 
Фестиваль се-

мейных фото-

графий «И 

близких всех 

душа не поза-

будет»  -«Мама 

и ма-

лыш»(оформле

ние выставки в 

классе, участие 

в интерактив-

ной выставке в 

школе) 

Единый клас-

сный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классные ча-

сы, посвя-

щенные:Дню 

космонавти-

ки. «День от-

мены КТО», 
День победы 

русских вои-

нов князя 

Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями  на 

Чудском озе-

ре (Ледовое 

побоище, 

1242 год)-18 
апреля 
   

Единый 

классный 

час «Разго-

воры о важ-

ном» 
Классные 

часы, по-

священные: 
Дню победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечествен-

ной войне 

1941-1945 
годов (1945 

год)-9 мая , 
«А-Х. Кады-

ров-Герой 

нашего вре-

мени» 
Дню труда 
Подведение 

итогов года, 

работа с 

портфелем 

достижений 
 

Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по  правилам безопасного поведения в школе, 

поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в классном журнале и с подписями обучающихся; по воспитанию ценностного 
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отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга (ежемесячно). 
Школьный 

урок 
Осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

(Учителя-предметники в поурочных планах-конспектах указывают образовательные технологии, методы, приемы и средства, с помощью  которых 

реализуются воспитательные задачи конкретного урока и воспитательный потенциал предмета в целом)  
 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения (ин-

формационная 

минутка на 

уроках исто-

рии) 
Международ-

ный день рас-

пространения 

грамотности 

(информаци-

онная минутка 

на уроке рус-

ского языка) 
165 лет со дня 

рождения рус-

ского ученого, 

писателя К.Э. 

Циолковского 

(информаци-

онная минут-

ка на уроках 

физики, астро-

номии) 
Правила учеб-

ных кабинетов 

Международ-

ный день му-

зыки (инфор-

мационная ми-

нутка на уро-

ках музыки) 
Уроки-
турниры, по-

священные 

Всемирному 

дню математи-

ки 
Международ-

ный день 

школьных биб-

лиотек. Биб-

лиотечные 

уроки 

День начала 

Нюрнберг-

ского процес-

са (минутка 

информации 

на уроках 

истории и 

обществозна-

ния) 

Междуна-

родный день 

художника 

(информаци-

онная ми-

нутка на 

уроках изоб-

разительного 

искусства, 

МХК) 

День памяти 

жертв Холо-

коста (ин-

формацион-

ная минутка 

на уроках 

истории) 

Интерактив-

ные уроки 

родного рус-

ского языка к 

Междуна-

родному дню 

родного язы-

ка 

200 лет со дня 

рождения 

К.Д. Ушинског

о (информаци-

онная минутка 

на уроках лите-

ратуры) 
Неделя матема-

тики 
Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

Всемирный 

день Земли 

(информаци-

онная минут-

ка на уроках 

географии, 

экологии) 

День госу-

дарственно-

го флага 

Российской 

Федерации 

(информа-

ционная ми-

нутка на 

уроках исто-

рии и обще-

ствознания) 

Курсы вне-

урочной де-

ятельности 

Выступление 

танцевальных 

студий на ли-

нейке 1 сен-

тября 

Фестиваль 

внеурочной 

деятельности 

Мастер-
классы от 

студий вне-

урочной дея-

тельности на 

День народ-

ного единства 

Новогодние 

творческие 

мастерские 

от студий 

внеурочной 

деятельности 

 Участие сту-

дий внеуроч-

ной деятель-

ности в ме-

роприятиях, 

посвященных 

23 февраля 

Участие студий 

внеурочной 

деятельности в 

мероприятиях, 

посвященных 8 

марта 

День россий-

ского парла-

ментаризма 

(информаци-

онная минут-

ка на уроках 

обществозна-

ния) 

День сла-

вянской 

письменно-

сти и куль-

туры (ин-

формацион-

ная минутка 

на уроках 
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русского 

языка) 
Работа с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями) 

Организация 

льготного 

бесплатного 

горяч его пи-

тания для  

детей-сирот и 

детей,  
сотрудников 

погибших при 

исполнении 

служебного 

долга. Психо-

логическая 

консультация 

для родителей 

5 и 10-х клас-

сов по итогам 

первого месяца 

обучения детей 

в школе 
Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями 

Классные ро-

дительские 

собрания в 

классах по ито-

гам 1 четверти 
Встречи с 

представите-

лями роди-

тельских коми-

тетов классов 

по вопросам  
воспитание 

правовой куль-

туры с при-

глашением 

инспектора 

ОПДН 

Общешколь-

ное родитель-

ское собрание 

«Совместная 

работа школы 

и семьи по 

воспитанию 

детей» 
Индивиду-

альные бесе-

ды с родите-

лями 

Общешколь-

ное роди-

тельское со-

брание Осо-

бенности 

задач семьи 

и школы в 

воспитании и 

социализа-

ции ребёнка» 
«О чем нуж-

но помнить 

родителям, 

чтобы избе-

жать ДДТТ» 
 «Здоровье 
наше и 

наших де-

тей» 
«Атмосфера 

жизни семьи 

как фактор  

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья ребёнка» 

Классные 

родительские 

собрания в 

классах по 

итогам 2 чет-

верти 
Индивиду-

альные бесе-

ды с родите-

лями 

Индивиду-

альные бесе-

ды с родите-

лями 

Общешколь-

ное роди-

тельское со-

брание Соци-

ально-
психологиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса» 
 «Актуальные  

проблемы 

профилакти-

ки негатив-

ных проявле-

ний среди 

учащихся» 
Приоритет 

семьи в вос-

питании ре-

бёнка. Ду-

ховные цен-

ности семьи. 
Охрана здо-

ровья школь-

ников. Роль 

семьи в фор-

мировании 

здорового 

образа жизни 

ребенка. 
Индивиду-

альные бесе-

ды с родите-

лями 

Классные роди-

тельские со-

брания в клас-

сах по итогам 3 

четверти 
Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями. 

Родительский   

всеобуч  по 

вопросам  
профилактики 

правонаруше-

ний и безнад-

зорности обес-

печение без-

опасности жиз-

недеятельности 

детей в школе и 

дома с пригла-

шением ин-

спектора 

ГИБДД,ПДН 

Общешколь-

ное родитель-

ское собрание 

Деятельность  

педагогиче-

ского коллек-

тива по со-

зданию бла-

гоприятных 

условий для 

развития ин-

дивидуальных 

способностей 

учащихся. 
Особенности 

проведения 

промежуточ-

ной государ-

ственной ито-

говой атте-

стации в 2023 

году. «Без-

опасность 

детей на до-

рогах в лет-

ний период» 
Организация 

летнего отды-

ха учащихся. 
Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

детей в пери-

од каникул. 
Индивиду-

альные бесе-

ды с родите-

лями 

Классные 

родитель-

ские собра-

ния в клас-

сах по ито-

гам 4 чет-

верти 
Индивиду-

альные бесе-

ды с родите-

лями 
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Самоуправ-

ление  
Формирование 

активов класса. 

Заседание уче-

нического со-

вета школы, 
 формирование 

комитетов 

школы, плани-

рование рабо-

ты на 2022-
2023 учебный 

год  
 

Участие в кон-

курсе  
«Самый луч-

ший класс», 

«Лидеры само-

управление», 

Участие в ра-

боте «Школь-

ной службы  
медиации», 

Организация 

помощи уча-

щимся началь-

ной школы   

Участие в 

конкурсе  
«Самый луч-

ший класс», 

«Лидеры са-

моуправле-

ние», Участие 

в работе 

«Школьной 

службы  
медиации», 

Организация 

помощи уча-

щимся 

начальной 

школы   

Участие в 

конкурсе  
«Самый 

лучший 

класс», «Ли-

деры само-

управление», 

Участие в 

работе 

«Школьной 

службы  
медиации», 

Организация 

помощи 

учащимся 

начальной 

школы   

Участие в 

конкурсе  
«Самый 

лучший 

класс», «Ли-

деры само-

управление», 

Участие в 

работе 

«Школьной 

службы  
медиации», 

Организация 

помощи 

учащимся 

начальной 

школы   

Участие в 

конкурсе  
«Самый луч-

ший класс», 

«Лидеры са-

моуправле-

ние», Уча-

стие в работе 

«Школьной 

службы  
медиации», 

Организация 

помощи уча-

щимся 

начальной 

школы   

Участие в кон-

курсе  
«Самый луч-

ший класс», 

«Лидеры само-

управление», 

Участие в ра-

боте «Школь-

ной службы  
медиации», 

Организация 

помощи уча-

щимся началь-

ной школы   

Участие в 

конкурсе  
«Самый луч-

ший класс», 

«Лидеры са-

моуправле-

ние», Участие 

в работе 

«Школьной 

службы  
медиации», 

Организация 

помощи уча-

щимся 

начальной 

школы   

Участие в 

ключевых 

делах школы  
 

Профориен-

тация  
Анкетирование 

родителей, 

учителей и 

учащихся по 

составлению 

плана работы 

на 2022-2023 
учебный год. 

Опрос родите-

лей о возмож-

ности экскур-

сии на соб-

ственные 

предприятия 

Учет индиви-

дуальных (де-

ти-сироты и 

дети, оставши-

еся без попече-

ния родителей, 

дети с ОВЗ, 

одаренные де-

ти сотрудни-

ков, погибших 

при исполне-

нии служебно-

го долга и дру-

гие категории) 

и возрастных 

особенностей в 

профориента-

ции и адапта-

ции обучаю-

щихся 

Семинар для 

родителей.  
Круглый стол 

«Профессио-

нальная ори-

ентация мо-

лодежи на 

рынке труда» 

Встречи с 

представите-

лями разных 

про 
фессий 

Организация 

праздника 

«Ярмарка 

про 
фессий» 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

для 
 учащихся и 

родителей 

Профориента-

ционные экс-

курсии по  
отдельному 

плану 

Посещение 

техникумов, 

ВУЗов и 

СУЗов в дни 

открытых 

дверей 

Цикл меро-

приятий, 

направлен-

ных на про 

фессио-

нальное 

самоопре-

деление 

обучаю 
щихся:  лек-

ции, тренин-

ги, диспуты,  

семинары, 

проекты, 

викторины 
 

Вариативные модули  
Ключевые 

общешколь-

Единый день безопасности (ежемесячно, 10го числа) – день единых действий 
День солидар- - День рожде- День согла- Новогодняя Единый день Мероприятия 8 марта - Кон- Месячник, Мероприя-
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ные дела ности в борьбе 

с терроризмом 
День Чечен-

ской женщины 

(третье воскре-

сенья сентяб-

ря): Конкурс 

фоторабот 
Конкурс газет 
Конкурс 
сочинений и 

стихов 
Осенняя не-

деля добра 
День Здоро-

вья 

ния Р.А. Кады-

рова. 
- День моло-

дежи.  
- День города. 
 «День учите-

ля»: 
Концертная 

программа, 

фестиваль ви-

део открыток, 

рисунка «Мой 

учитель» 

сия и прими-

рения.  
 День народ-

ного един-

ства. Благо-

творительная 

ярмарка 

карусель:  
праздничное 

представле-

ние, конкур-

сы: дедов 

морозов и 

снегурочек, 

ёлочной иг-

рушки, 

оформления 

кабинета, 
оформления 

окон 

безопасности 

(ежемесячно, 

10го числа) 

посвященные 

Дню защит-

ника Отече-

ства и Дню 

депортации 

чеченского 

народа. 

цертная про-

грамма, фести-

валь видео от-

крыток, рисун-

ка. 
День джигита 

посвященный 

Дню чечен-

ского языка 

тия, посвя-

щенные к 

78-й годов-

щине Дню 

Великой 

Победы 
 Линейки 

подведения 

итогов года 

Детские об-

щественные 

объединения 

и  волонтер-

ские отряды 

Оформление 

стенда РДШ 

Формирование 

актива первич-

ного отделения 

РДШ, ЮИД, 

ЮДП,   
«Юные Кады-

ровцы»,  

«ЮНАРМИЯ»  
 

Заочный кон-

курс  
в соцсетях 
"Мы в команде 

РДШ" 
Участие в 

празднике 

«День рожде-

ние РДШ»    

Акция БДД - 
«Письмо во-

дителю» 
День единых 

действий  

РДШ 
25 ноября 
Всемирный 

День матери 
Акция "Пода-

ри улыбку 

маме" 

Интернет 

марафон 

«Россия впе-

чатляет» 
Флешмоб 

здорового 

питания 

«Мандарин» 
День единых 

действий  

РДШ 
12 декабря 
День Кон-

ституции 

России 

Акция БДД - 
«Детское 

кресло» 

Флешмоб 

здорового 

питания 

«Груша» 
 

День единых 

действий  РДШ 
27 марта 
Всемирный 

день театра. 

День рождения 

ЮИД 

Акция «Засве-

тись»: изго-

товление 
светоотража-

ющих элемен-

тов (брасле-

тов, 
значков и т.д.) 

Флешмоб 

здорового 

питания 

«Банан» 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Подготовка 

новостных фо-

то, видеосюже-

тов; 
«Фильмотека» 

- Просмотр 

фильмов о тру-

де 

Подготовка 

новостных фо-

то, видеосюже-

тов; 
Рубрика «Учи-

тель месяца»  
Рубрика «Ге-

рои с нашего 

двора»  

Подготовка 

новостных 

фото, видео-

сюжетов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца»  

Подготовка 

новостных 

фото, видео-

сюжетов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» Руб-

рика «Герои 

с нашего 

Подготовка 

новостных 

фото, видео-

сюжетов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» 

Рубрика 

«Герои с 

Подготовка 

новостных 

фото, видео-

сюжетов; 
«Фильмоте-

ка» - Про-

смотр филь-

мов о ВОВ 

Рубрика 

Подготовка 

новостных фо-

то, видеосюже-

тов; 
Рубрика «Учи-

тель месяца» 

Рубрика «Герои 

с нашего дво-

ра» 

Подготовка 

новостных 

фото, видео-

сюжетов; 

Рубрика 

«Учитель ме-

сяца» Рубрика 

«Герои с 

нашего дво-

Подготовка 

новостных 

фото, видео-

сюжетов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» 

Рубрика 

«Герои с 
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двора» нашего дво-

ра» 
Конкурс ме-

диатворче-

ства 
"Моя стра-

ница в 

соцсетях" 

«Учитель 

месяца» Руб-

рика «Герои с 

нашего дво-

ра» 

Первое воскре-

сенье марта 
Международ-

ный день дет-

ского телеви-

дения и радио-

вещания 
Инфоуроки 

ра» нашего дво-

ра» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно плану классного руководителя: 
1. Посещение   Мемориального комплекса   им. А-Х. Кадырова;    
2. Посещение  Национального музея Чеченской Республики;   
3. Экскурсия в Национальную библиотеку Чеченской Республики;  
4. Посещение исторических мест, музеев на  территории Чеченской Республики; 
5. Экскурсия в Грозненский дендрологический сад  имени А.-Х. А. Кадырова;   
6. Посещение театров:  имени М.Ю.Лермонтова, имени Х. Нурадилова;  
7. Экскурсии по городу;  
8. Экспедиции и походы в рамках  проекта РДШ «Я познаю Россию». 

Организация 

предметно-
эстетиче-

ской среды 

Оформление 

школы госу-

дарственной 

символикой: 

герб, флаг, те-

матическими 

баннерами  
Оформление 

классных ка-

бинетов и  
рекреаций те-

матическими 

баннерами . 
Оформление 

выставок: ри-

сунков, поде-

лок в рекреа-

циях школы  
Выставка фо-

торабот обу-

чающихся, 

стендовая пре-

Оформление 

выставки, фо-

тозоны к Дню 

учителя 

Оформление 

выставки  к 

дню народно-

го единства 

Оформление школы к ново-

годним мероприятиям, орга-

низация фотозоны 

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 

23 февраля 

Оформление 

выставки, фо-

тозоны к 8 мар-

та 

Оформление 

школы к 9 мая 

– выставки, 

интерактив-

ный «Бес-

смертный 

полк»  

Оформление 

стендов 

«Гордость 

школы» с 

фотографи-

ями отлич-

ников по 

итогам года 
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зентация  
  

 



 
 

3.5. Характеристика условий реализации ООП ООО 
 

В соответствии с п. 34. ФГОС ООО требования к условиям реализации 

ООП ООО включают общесистемные требования; требования к материаль-

но-техническому и учебно-методическому обеспечению; требования к пси-

холого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 3.5.1.Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования. 
Общесистемные требования к реализации ООП ООО МБОУ «Мекен-

ская СОШ» подразумевают создание комфортной развивающей образова-

тельной среды, создание условий для участников образовательных отноше-

ний, обеспечение доступа к информационно-образовательной среде, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, возможность реализации ООП ООО  с использованием сетевой 

формы. Рассмотрим каждую позицию общесистемных требований более по-

дробно (п. 35 ФГОС ООО). 
Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

МБОУ «Мекенская СОШ» является создание комфортной развивающей об-

разовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам: 
 обеспечивающей получение качественного основного общего об-

разования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающих-

ся; 
 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
В целях обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ «Мекенская СОШ» 

для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечи-

вающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ 

(пункты ООП ООО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных кур-

сов, учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспи-

тания», «Учебный план», «План внеурочной деятельности», «Календарный 

план воспитательной работы» и др.); 
 развития личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профес-

сиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образова-

тельных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении (пункты ООП ООО: «Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельно-



 
 

сти», «Рабочая программа воспитания», «Учебный план», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный план воспитательной работы» и др.); 
 формирования функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на ос-

нове сформированных предметных, метапредметных и универсальных спо-

собов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий (пункты ООП ООО: «Рабочие программы учебных предме-

тов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая 

программа воспитания», «Учебный план», «План внеурочной деятельности», 

«Календарный план воспитательной работы» и др.); 
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций (пункты ООП 

ООО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учеб-

ный план», «План внеурочной деятельности», «Календарный план воспита-

тельной работы» и др.); 
 индивидуализации процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффек-

тивной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников (пункты ООП ООО, касающиеся части, формируемой 

участниками образовательных отношений: «Рабочая программа воспитания», 

«Учебный план», «План внеурочной деятельности», «Календарный учебный 

график», «Календарный план воспитательной работы» и участие родителей 

(законных представителей) в деятельности коллегиального органа МБОУ 

«Мекенская СОШ» – Управляющий совет, согласующего ряд локальных ак-

тов  МБОУ «Мекенская СОШ», затрагивающих права несовершеннолетних 

обучающих, осваивающих ООП ООО); 
 участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проекти-

ровании и развитии программы основного общего образования и условий ее 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю-

щихся (пункты ООП ООО, касающиеся части, формируемой участниками 

образовательных отношений: «Рабочая программа воспитания», «Учебный 

план», «План внеурочной деятельности», «Календарный учебный график», 

«Календарный план воспитательной работы» и участие родителей (законных 

представителей) в деятельности коллегиального органа МБОУ «Мекенская 

СОШ» – Управляющий совет, согласующего ряд локальных актов  МБОУ 

«Мекенская СОШ», затрагивающих права несовершеннолетних обучающих, 

осваивающих ООП ООО); 
 организации сетевого взаимодействия МБОУ «Мекенская СОШ» 

и организаций, располагающих ресурсами, необходимыми для реализации 

ООП ООО, которое направлено на обеспечение качества условий образова-

тельной деятельности; 
 включения обучающихся в процессы преобразования внешней 



 
 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта со-

циальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров (ст. Мекенской, Наурского района, Чеченской 

Республики) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ (пункты ООП ООО «Рабочая программа 

воспитания», «План внеурочной деятельности», «Календарный учебный гра-

фик», «Календарный план воспитательной работы»); 
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности (пункты ООП ООО «Рабочая 

программа воспитания», «План внеурочной деятельности», «Календарный 

план воспитательной работы»);  
 формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды об-

раза жизни (пункты ООП ООО: «Рабочая программа воспитания», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный план воспитательной работы»); 
 использования в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обуча-

ющихся и развитие различных форм наставничества (пункты ООП ООО: 

«Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учебный 

план», «План внеурочной деятельности», «Календарный план воспитатель-

ной работы» и др.); 
 обновления содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации – Чеченской 

Республики (пункты ООП ООО «Рабочая программа воспитания», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график», «Календарный 

план воспитательной работы»); 
 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ «Мекенская 

СОШ», повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 
 эффективного управления МБОУ «Мекенская СОШ» с использо-

ванием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации про-

грамм основного общего образования. 
При реализации ООП ООО, в том числе адаптированной, каждому обу-

чающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде МБОУ «Мекенская СОШ»:  
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предме-

тов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных мо-

дулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 



 
 

программах учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеуроч-

ной деятельности, учебных модулей, информации о ходе образовательной 

деятельности, результатах промежуточной и государственной итоговой атте-

стации обучающихся; 
 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 
 возможность использования современных ИКТ в реализации про-

граммы основного общего образования, в том числе использование имею-

щихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных об-

разовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для ор-

ганизации образовательной деятельности с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценива-

ния знаний, умений, навыков и достижений обучающихся (посредством сети 

Интернет на официальном сайте МБОУ «Мекенская СОШ»: 
mekensksosh.educhr.ru). 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды МБОУ «Мекенская СОШ»  обеспечивается, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет). 
В случае реализации ООП ООО, в том числе адаптированной, с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(35.4. ФГОС ООО) каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к со-

вокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, ин-

формационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися ООП ООО в полном объеме неза-

висимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории МБОУ «Мекенская СОШ», так и за ее пределами (далее - 
электронная информационно-образовательная среда). 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Мекенская 

СОШ»  обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей посредством сети Интернет на официальном сайте МБОУ «Ме-

кенская СОШ»: mekensksosh.educhr.ru; 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательной деятельно-

сти, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

ООП ООО; 
 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-

https://mekensksosh.educhr.ru/
https://mekensksosh.educhr.ru/


 
 

чения, дистанционных образовательных технологий; 
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

том числе посредством сети Интернет. 
Реализация ООП ООО с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Ги-

гиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требования-

ми. Условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды (далее – ИОС) обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциони-

рование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации9. Условия использования электрон-

ной информационно-образовательной среды обеспечивают безопасность 

хранения информации об участниках образовательных отношений, безопас-

ность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ «Мекен-

ская СОШ»  при реализации ООП ООО, безопасность организации образова-

тельной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
При реализации ООП ООО, в том числе адаптированной, с использова-

нием сетевой формы требования к реализации указанной программы должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учеб-

но-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участву-

ющими в реализации ООП ООО с использованием сетевой формы. 
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной без-

опасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 

с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей ло-

кальной сети и Интернета.  
МБОУ «Мекенская СОШ»  определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих про-

грамм основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды может быть осуществлено по параметрам, представ-

ленным в таблице. 
Таблица. Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/

п 

Компоненты  
информационно- 

образовательной среды 
Наличие  

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий  
в соответствии  

                                                           
9 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 

1708), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432). 



 
 

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или частич-

но отсутствия обес-

печенности) 

1. Учебники в печатной и (или) элек-

тронной форме по каждому предме-

ту, курсу, модулю обязательной ча-

сти учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

Федеральный центр 

информационно-
образовательных  

ресурсов http://fcior.e
du.ru 

 

До начала 2022-
2023 учебного года 

2. Учебники в печатной и (или) элек-

тронной форме или учебные посо-

бия по каждому учебному предме-

ту, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учеб-

ного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учеб-

ника по предмету обязательной ча-

сти учебного плана на одного обу-

чающегося 

Министерство про-

свещения Россий-

ской 

Федерации https://ed
u.gov.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

.https://www.yaklass.ru/ 

https://education.yan
dex.ru/home/ 

https://www.yaklass.
ru/ 

 

До начала 2022-
2023 учебного года 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-
популярной, справочно-
библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

4. Учебно-наглядные пособия (сред-

ства обучения):  
натурный фонд (натуральные при-

родные объекты, коллекции про-

мышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.);  
модели разных видов; 
печатные средства (демонстраци-

онные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические кар-

https://resh.edu.ru/ 

.https://www.yaklass.ru/ 

https://education.yan
dex.ru/home/ 

https://www.yaklass.
ru/ 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
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https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 
 

точки, пакеты-комплекты доку-

ментальных материалов и др.);  
экранно-звуковые (аудиокниги, фо-

нохрестоматии, видеофильмы),  
мультимедийные средства (элек-

тронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, элек-

тронные медиалекции, тренажеры, 

и др.) 

5. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен до-

ступ для всех участников образова-

тельного процесса) 

. Имеются  

6. Информационно-
телекоммуникационная инфра-

структура 

Имеются   

7. Технические средства, обеспечива-

ющие функционирование информа-

ционно-образовательной среды  

Имеются   

8. Программные инструменты, обес-

печивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

Имеются   

9. Служба технической поддержки 

функционирования информацион-

но-образовательной среды 

Имеются   

 
3.5.2.Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО. 
МБОУ «Мекенская СОШ»  располагает на праве собственности или 

ином законном основании материально-техническим обеспечением образова-

тельной деятельности помещением для реализации ООП ООО в соответствии 

с лицензией (серия 20 Л 02 №0000413). 
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП 

ООО, требования к которым установлены ФГОС ООО; 
2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических тре-

бований, указанных в пункте «Пояснительная записка» данной 

ООП ООО; 
 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих ор-

ганизацию питьевого режима и наличие оборудованных помеще-

ний для организации питания; 
 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и са-

моподготовки педагогических работников; 



 
 

 требований пожарной безопасности10 и электробезопасности; 
 требований охраны труда11; 
 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и со-

оружений, благоустройства территории. 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры МБОУ «Мекенская СОШ» . 
В зональную структуру МБОУ «Мекенская СОШ»  включены входная 

зона; учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологи-

ей, изобразительным искусством; библиотека с рабочими зонами: книгохра-

нилищем, медиатекой, читальным залом; актовый зал; спортивные сооруже-

ния (зал, стадион, спортивная площадка); помещения для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие воз-

можность организации качественного горячего питания; административные 

помещения; гардеробы, санузлы; участки (территории) с целесообразным 

набором оснащённых зон. Полная актуальная информация о зональной 

структуре МБОУ «Мекенская СОШ»  при реализации ООП ООО представ-

лена на официальном сайте МБОУ «Мекенская СОШ»  

(http://mekensksoch.educhr.ru) в подразделе "Документы": 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для ос-

новного общего образования согласно учебному плану в соответствии с 

ФГОС ООО; организации режима труда и отдыха участников образователь-

ных отношений; размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специ-

фике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудова-

ние отвечают требованиям учебного назначения, максимально приспособле-

ны к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой ка-

тегории разработанного стандарта (регламента). 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргоно-

мическим требованиям, комфортности и безопасности образовательной дея-

тельности. Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных поме-

щений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спе-

цификой образовательной организации и включают учебно-наглядные посо-

бия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуе-

мой рабочей программой. В МБОУ «Мекенская СОШ»  разработаны и за-

креплены локальным актами перечни оснащения и оборудования12, обеспе-

                                                           
10 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, N 35, ст. 3649, "Российская газета", 2021, N 132). 
11 Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732). 

12 В этих документах ссылаемся на вот это: Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализа-

ции образовательных программ основного общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозиру-

http://mekensksoch.educhr.ru/


 
 

чивающие образовательную деятельность для обучающихся при реализации 

ООП ООО.  
Оценка материально-технических условий:  
 
Компоненты оснаще-

ния 
Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ имеется  

в наличии 

 Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной шко-

лы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспече-

ние, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические матери-

алы: 

1.2.1. УМК по предмету; 
1.2.2. дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: печатные 

пособия (демонстрационные посо-

бия, плакаты, наборы таблиц, лен-

та букв, портреты писателей, спра-

вочники, игровые комплекты); 

набор цифр, букв, знаков; герба-

рий. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета: 
компакт -диски,  видеофильмы на 

DVD 
1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор-

мационно-коммуникационные 

средства: учебно-развивающие иг-

ры, учебно-прикладные игры и др. 

1.2.5. Учебно-практическое обору-

дование: 

1.2.6. Оборудование (мебель): ре-

гулируемые парты, 
стулья, 
доска меловая, 
доска интерактивная 

имеются в наличии 

  

имеются в наличии к 
ОС «Школа России» 

 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

необходимо 

  

имеются в наличии 

                                                                                                                                                                                           
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 



 
 

Компоненты оснаще-

ния 
Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ имеется  

в наличии 

2. Компоненты оснаще-

ния  
методического кабинета  
основной школы 

2.1. Нормативные документы фе-

дерального, регионального 

и муниципального уровней, ло-

кальные акты: законы, приказы, 

постановления 
2.2. Документация образователь-

ного учреждения. 
Устав школы, 
основная общеобразовательная 

программа основного общего об-

разования; 
приказы; 
планы-графики; 
план метод. работы, обеспечива-

ющий сопровождение введения 

ФГОС ООО; 
положение о системе оценок  обу-

чающихся, о формах и порядке 

проведения 
промежуточной аттестации обу-

чающихся основной школы 
в рамках реализации ФГОС ООО; 
положение о внеурочной деятель-

ности; 
положение об ООП ООО; 
положение о рабочей программе 

учителя; 
положение об учебно-
методических комплектах, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе 
МБОУ «Мекенская СОШ»; 
план повышения квалификации 

кадров, 
правила приема в ОУ. 
2.3. Комплекты контрольных ма-

териалов: контрольно-
измерительные материалы (тесты), 

итоговые комплексные работы 
2.4. Базы данных: сайты, рекомен-

дованные для учителей; 
сведения о педагогических кадрах; 

прохождение учителями КПК; 
аттестация педагогов.  
2.5. Материально-техническое 

оснащение: оборудованное рабо-

чее место (компьютер, принтер); 
Интернет; эл. почта, внутренняя 

локальная сеть 

 
Имеется  
 
 
Имеется  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имеется 
 
Имеется 
 
 
 
 
Имеется  

3. Компоненты оснаще- Оборудование : стенки гимнасти- Имеется  



 
 

Компоненты оснаще-

ния 
Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ имеется  

в наличии 

ния физкультурного за-

ла:  
ческие, турник, брусья, маты, 

кольца, мостики, козел, конь, 

бревно, канат, скамейки, штанга, 

гантели, гранаты, обручи, бруски, 

мячи, и др. 
Оборудованные раздевалки для 

девочек и мальчиков, тренерская 

 
 
 
 
Имеется  

Компоненты оснащения 

мастерских 
 Оборудованное рабочее место 

учителя (компьютер, принтер, 

сканер, интернет, электронная 

почта) 
швейные машины-автомат; 
оверлок; 
специализированное место для 

уроков кулинарии; 
специализированные кабинеты 

для уроков технологии (мальчики) 
с современным столярным, сле-

сарным оборудованием; 
дидактические и раздаточные ма-

териалы по предмету: таблицы, 

плакаты, наборы коллекций воло-

кон и др. 

Имеется  

  

  

  

  

  

имеется 

Компоненты оснащения 

помещений столовой 
Буфет-раздаточная оснащен по-

мещениями для приготовления 

пищи, хранения продуктов, со-

временным оборудованием и за-

лом для приема пищи. 

имеется в наличии 

компоненты оснащения 

медицинского кабинета 
Медицинский блок состоит из не-

скольких помещений: кабинет для 

первой доврачебной помощи, ка-

бинет -процедурная. 

имеется в наличии 

 
В соответствии с п. 36.3 ФГОС ООО: 

 кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Род-

ной язык и родная литература", "Иностранные языки", "Общественно-
научные предметы", "Искусство", "Технология", "Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности" оснащены комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудова-

ния, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с ООП 

ООО МБОУ «Мекенская СОШ» ; 
 Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, 

химии, биологии, оборудованы комплектами специального лаборатор-

ного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ 

и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с ООП ООО 



 
 

МБОУ «Мекенская СОШ». 
3.5.3.Учебно-методические условия, в том числе информационного 

обеспечения реализации ООП ООО. 
Условия информационного обеспечения реализации ООП ООО, в том 

числе адаптированной, обеспечиваются также современной информационно-
образовательной средой (п. 37.1 ФГОС ООО). Информационно-
образовательная среда МБОУ «Мекенская СОШ»  включает комплекс ин-

формационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-

формационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда МБОУ «Мекенская СОШ»  

обеспечивает: 
- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельно-

сти; 
- информационное сопровождение проектирования обучающимися пла-

нов продолжения образования и будущего профессионального самоопреде-

ления; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспе-

чения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятель-

ности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской Федерации13; 
- дистанционное взаимодействие МБОУ «Мекенская СОШ»  с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 
При реализации адаптированных программ основного общего образова-

                                                           
13 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 
1708), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432). 



 
 

ния информационно-образовательная среда Организации должна учитывать 

состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потреб-

ности (пункт ООП ООО «программа коррекционной работы»). 
Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников МБОУ «Мекенская СОШ»  в ре-

шении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб под-

держки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ органи-

зуется учредителем МБОУ «Мекенская СОШ». 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации про-

граммы основного общего образования, в том числе адаптированной, вклю-

чает характеристики оснащения библиотеки, читального зала, учебных каби-

нетов и лабораторий, административных помещений, сервера и официально-

го сайта МБОУ «Мекенская СОШ», внутренней (локальной) сети и направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП ООО, достижением планируемых результатов, организа-

цией образовательной деятельности и условиями ее осуществления (п. 37.2 

ФГОС ООО). 
МБОУ «Мекенская СОШ»  предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящи-

ми в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ основного общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю14, входящему как в обязатель-

ную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
Дополнительно МБОУ «Мекенская СОШ»  может предоставить учебные 

пособия в электронной форме, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, основного об-

щего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной деятельности), 

учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной програм-

мы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обучающимся МБОУ «Мекенская СОШ»  обеспечен доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том 

числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

                                                           
14 Часть 4 статьи 18 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962). 



 
 

ЭОР. 
Библиотека МБОУ «Мекенская СОШ»  укомплектована печатными об-

разовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной ли-

тературы включает детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровожда-

ющие реализацию программы основного общего образования (п. 37.4 ФГОС 

ООО). 
3.5.4.Психолого-педагогические условии. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО, в том числе 

адаптированной, обеспечивают: 
1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основ-

ного общего и среднего общего образования; 
2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

МБОУ «Мекенская СОШ»  с учетом специфики их возрастного психофизио-

логического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ «Мекенская СОШ»  и родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся; 
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности; 
5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными спе-

циалистами (педагогом-психологом и  социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
 сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского здоровья обучающихся; 
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
 создание условий для последующего профессионального самоопреде-

ления; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
 формирование психологической культуры поведения в информацион-

ной среде; 
 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП ООО, 

развитии и социальной адаптации; 



 
 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

ренных; 
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

МБОУ «Мекенская СОШ» , обеспечивающих реализацию ООП 

ООО; 
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ «Мекенская 

СОШ» ); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 
9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологиче-

ских программ сопровождения участников образовательных отношений, раз-

вития психологической службы МБОУ «Мекенская СОШ». 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной орга-

низации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе реа-

лизации ООП ООО используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения, как: диагностика, направленная на определение особенно-

стей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учеб-

ного года; консультирование педагогов и родителей (законных представите-

лей), которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной. 
Вся деятельность психологической службы МБОУ «Мекенская СОШ» со-

провождается оформлением соответствующих документов, методических 

материалов, программ, журналов, расписанием занятий.  
3.5.5.Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО 

 Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МБОУ «Мекенская СОШ», а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), 

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-

дающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной дея-

тельности по соответствующей образовательной программе15. 
                                                           
15 Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, N 53, ст. 7598). 



 
 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Мекенская СОШ»  в 

соответствии с требованиями п. 39.2 ФГОС ООО должна отвечать квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). Укомплектованность об-

разовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками характеризируется должностями и ставками, имеющихся в соот-

ветствии с утверждённым штатным расписанием. Уровень квалификации пе-

дагогических и иных работников образовательной организации, участвую-

щих в реализации ООП ООО и создании условий для её разработки и реали-

зации, характеризуется наличием должностной инструкции, содержащей 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом осо-

бенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат квалифи-

кационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). В основу должностных 

обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, основного об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работ-

нику, занимающему данную должность. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризу-

ется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии со статьей 49 Феде-

рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом 

желания педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятель-

ности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми обра-

зовательной организацией.  
Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы ос-

новного общего образования, должны получать дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разра-

боткой и реализаций ООП ООО. При этом могут быть использованы различ-

ные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 
Полная актуальная информация о персональном составе педагогических 

работников, реализующих ООП ООО в конкретном учебном году, представ-

лена на официальном сайте МБОУ «Мекенская СОШ»  

(http://mekensksoch.educhr.ru) в подразделе "Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав" в следующем объеме: фамилия, имя, отче-

ство (при наличии); занимаемая должность (должности); уровень образова-

ния; квалификация; наименование направления подготовки и (или) специ-

http://mekensksoch.educhr.ru/


 
 

альности; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); по-

вышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; преподавае-

мые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
Общая информация об уровне квалификации педагогических и иных ра-

ботников, участвующих в реализации настоящей ООП ООО и создании 

условий для её разработки и реализации, представлена в таблице. 
Таблица «Уровень квалификации работников, реализующих ООП ООО» 

 

Категория работ-

ников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
Соответствие занима-

емой должности 
(%) 

Квалифика- 
ционная катего-

рия 
(%) 

Педагогические 

работники 
21/100% 18/83% 3/17% 

Руководящие  
работники 

4/100% 3/67% 1/33% 

Иные  
работники 

2/100% 100% 0% 

 

Кроме того, МБОУ «Мекенская СОШ»  укомплектована вспомогатель-

ным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий матери-

ально-технических и информационно-методических условий реализации 

ООП ООО.  
3.5.6.Требования к финансовым условиям 

В соответствии с п. 40 ФГОС ООО требования к финансовым условиям 
реализации ООП ООО должны обеспечивать: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по полу-

чению гражданами общедоступного и бесплатного основного об-

щего образования; 
 возможность реализации всех требований и условий, предусмот-

ренных ФГОС; 
 покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного 

общего образования. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобра-

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-



 
 

дерации.  
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется в соот-

ветствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) 

услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований 

ФГОС. 
При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое обеспече-

ние программ основного общего образования для указанной категории обу-

чающихся осуществляется с учетом специальных условий получения ими 

образования. 
Формирование и утверждение нормативов финансирования государ-

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного обще-

го образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, основного общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительно-

го образования детей и взрослых, дополнительного профессионального обра-

зования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное об-

разование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-

ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением16. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основно-

го общего образования осуществляются в соответствии с общими требовани-

ями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионально-

го образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональ-

ное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации ООП ООО, включая: 

                                                           
16 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 235 "Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, основного общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионально-

го образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессио-

нального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) государственным (муниципальным) учреждением" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный N 52960). 



 
 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реа-

лизации ООП ООО; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленно-

сти образовательных программ с учётом форм обучения, типа образователь-

ной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионально-

го образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных усло-

вий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществля-

емой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъек-

та РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного об-

щего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ООО, расхо-

дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъек-

том Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-

модействия для реализации ООП ООО (при наличии этих расходов). 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразо-

вательные организации. 



 
 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на те-

кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определе-

ны критерии и показатели результативности и качества деятельности образо-

вательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работ-

никами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбе-

регающих; участие в методической работе, распространение передового пе-

дагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными право-

выми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-

ся мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Совета образовательной организации), выборного органа первич-

ной профсоюзной организации. 
При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образова-

тельная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между образовательной организацией и организациями дополнительного об-

разования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  
Взаимодействие осуществляется: 
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо-

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-



 
 

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе обра-

зовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной органи-

зации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст. 2, п. 10). 
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации ООП ООО соответствует нормативным затратам, опре-

делённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определе-

нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 

для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-

страционный № 65811). 
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации ООП ООО определяет нормативные затраты субъекта Россий-

ской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием гос-

ударственными (муниципальными) организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, государственных услуг по реализации образова-

тельных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образователь-

ной организацией на очередной финансовый год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.РАЗДЕЛ 
Приложение 1 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной дея-

тельности представлены в Приложении 1 к ООП ООО МБОУ «Мекенская 

СОШ»и содержат 4 пункта в соответствии с положением о рабочих програм-

мах обновленных ФГОС МБОУ «Мекенская СОШ». 
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части 

учебного плана: 
1. Русский язык 

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Русский язык»  
     (5-9 классы) 

Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Русский язык и литература. 

 Содержание учебного предмета 

5-Й КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основ-

ные разделы лингвистики. 
Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Ви-

ды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Созда-

ние 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 жиз-

ненных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Сочинения различ-

ных 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. Клю-

чевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассужде-

ние; 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 вырази-

тельности (в рамках изученного). 
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослу-

шанного 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. Смыслоразли-

чительная 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. Фонетиче-

ский анализ слова. Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные вырази-

тельные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. Интонация, её функции. Ос-

новные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквен-

ные 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. Паро-

нимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Лек-

сический 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, непроизно-

симыми 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-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоя-

тельные и служебные части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени суще-

ствительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных по значе-

нию, имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только един-

ственного или только множественного числа. Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормы поста-

новки ударения, нормы словоизменения имён существительных. Правописание собствен-

ных имён существительных. Правописание ь на конце имён существительных после ши-

пящих. 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, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилага-

тельного 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 просто-

го) времени глагола. Спряжение глагола. 



 
 

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 син-

таксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологи-

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

словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопроситель-

ных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологиче-

ские средства его выражения: именем существительным или местоимением в именитель-

ном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с суще-

ствительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме роди-

тельного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, име-

нем существительным, именем прилагательным. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены пред-

ложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однород-

ными 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 выра-

жения. 
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, свя-

занными 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 свя-

зью. 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-Й КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнациональ-

ного 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 вырази-

тельности (в рамках изученного). Информационная переработка текста. План текста (про-

стой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пе-

ресказ текста. 
Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Описа-

ние природы. Описание местности. Описание действий. Функциональные разновидности 

языка. Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная ста-

тья. Научное сообщение. 
Система языка 
Лексикология. Культура речи 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим-

ствованные 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, профессионализ-

мы, жаргонизмы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 
Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лек-

сических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точ-

ки 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 сложносо-

кращённых 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 существитель-

ных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени срав-

нения качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах прилага-

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

ных 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, дроб-

ные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по строе-

нию: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 
Правильное образование форм имён числительных. Правильное употребление собира-

тельных имён числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, дело-

вой речи. 
Морфологический анализ имён числительных. 
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; напи-

сание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нор-

мы правописания окончаний числительных. 
Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указатель-

ные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение ме-

стоимений. 
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 пове-

лительное 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-Й 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: по-

буждение 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), словообразо-

вательные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности тек-

ста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств вырази-

тельности (в рамках изученного). 
Функциональные разновидности языка. Понятие о функциональных разновидностях 

языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, официаль-

но-деловой), язык художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жан-

ры 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 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в при-

частии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные при-

частия. 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 (вися-

щий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Со-

гласование 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 прилага-

тельных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с при-

частиями. 
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 деепричастны-

ми оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным обо-

ротом. 
Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превос-

ходной степеней сравнения наречий. 
Словообразование наречий. 
Синтаксические свойства наречий. 
Морфологический анализ наречий. 
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы обра-

зования степеней сравнения наречий. 
Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздель-

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

-о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 
Слова категории состояния. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состоя-

ния. 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. Раз-

ряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими осо-

бенностями. 
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 предло-

жения 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 предложе-

ниях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 
Частица 
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, мо-

дальные. 
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 значени-

ем и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 
Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной ре-

чи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разны-

ми частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Де-

фисное 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 художе-

ственной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное вы-

деление междометий и звукоподражательных слов в предложении. 
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грам-

матических омонимов в речи. 

8-Й КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. Язык и речь. Монолог-описание, мо-

нолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. Диа-

лог. 
Текст 
Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). Информационная переработка текста: извлече-

ние информации из различных источников; использование лингвистических словарей; те-

зисы, 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 научно-

го стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных раз-

новидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
Система языка 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический анализ словосо-

четаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 
Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная закон-

ченность, грамматическая оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побу-

дительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их ин-

тонационные и смысловые особенности. 
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логиче-

ское 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, нераспространён-

ные). Предложения полные и неполные. Употребление неполных предложений в диалоги-

ческой речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со сло-

вами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подле-

жащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) 

и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, слож-

носокращёнными 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 односостав-

ных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-
личные, безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и двусо-

ставных 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. Пред-

ложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными сою-

зами не только… но и, как… так и. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, свя-

занными 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 прило-

жений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоедини-

тельных 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 свя-

зи, 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), междомети-

ями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными кон-

струкциями, обращениями и междометиями. 

9-Й 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, озна-

комительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности 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, стили-

стических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литера-

турой. 
Текст 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе соче-

тание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном про-

изведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадле-

жащих к различным функционально-смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-
деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого обще-

ния, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современ-

ного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое ис-

пользование 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 предложе-

ний. 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 предло-

жения. 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 сино-

нимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными чле-

нами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с при-

даточными 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 опреде-

лительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого пред-

ложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом что-

бы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при постро-

ении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неод-

нородное 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 за-

пятой в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, усло-

вия 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 пунктуаци-

онный 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. Ци-

тирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с кос-

венной речью, с прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации в практике правописания. 

3.Планируемые результаты освоения программы 



 
 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на до-

стижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния учебного предмета. 

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 основно-

го общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её ос-

нове и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 
Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни се-

мьи, 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 пра-

вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, 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 само-

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуж-

дающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Роди-

ны — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам Рос-

сии, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни-

кам, 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 поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осозна-

ние важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понима-

ние ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искус-

ства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-

жим 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 безопасно-

сти, в том числе безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языко-

вого образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный 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 рус-

ском 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 рамках семьи, 

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

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с дея-

тельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории об-

разования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей; 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 воз-

можных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точ-

ку зрения на экологические проблемы; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произ-

ведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, при-

носящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 



 
 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях челове-

ка с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение язы-

ковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладе-

ние основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школь-

ного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 

 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 выяв-

лять 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 измене-

ния и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оцени-

вать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложив-

шейся 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; классифициро-

вать 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 оп-

тимальный 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 жела-

тельным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

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

лингвистического исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия 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 инфор-

мации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зре-

ния достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необ-

ходимой информации с целью решения учебных задач; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации ин-

формации 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 дискус-

сиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков; 
 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 вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и осо-

бенностей 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, 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 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 за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности 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 возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в хо-

де 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 трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пони-

мать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приоб-

ретённому 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-Й КЛАСС 
Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свиде-

тельствующие об этом. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфе-

ма, 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 пяти предложе-

ний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и науч-

но-популярной литературы. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диало-

ге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее трех реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, деталь-

ным — 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 художе-

ственных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулиро-

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

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём ис-

ходного 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 чис-

ле 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 учё-

том ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в тече-

ние первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми напи-

саниями); 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); приме-

нять 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 тек-

ста (в рамках изученного). 
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его созда-

ния. 
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 восстанов-

ленного текста с опорой на образец. 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (про-

стой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рас-

сказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистиче-

ских словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью со-

вершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логиче-

ский 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 орфо-

граммы при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

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

щью толкового словаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омо-

нимы; 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 сино-

нимов, 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 ви-

дов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и по-

сле приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизно-

симыми 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 грам-

матическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практи-

ко-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 



 
 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологи-

ческий анализ имён прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных ви-

дов и в речевой практике. 
Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и не-

склоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постанов-

ки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существи-

тельных. 
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 синтакси-

ческие функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и 

краткую формы имён прилагательных. 
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изу-

ченного). 
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 ос-

новой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагатель-

ными. 
Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в 

речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных фор-

мах (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использова-

ния 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 син-

таксический 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 (имен-

ные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложе-

ния, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (воскли-

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

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологиче-

ские средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного па-

дежа 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 предло-

жения (в рамках изученного). 
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежа-

щим 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 обра-

щением; 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-Й КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнацио-

нального общения (в рамках изученного). 
Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее шести предложе-

ний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и науч-

но-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 

четырех реплик. 



 
 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, деталь-

ным — 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 художе-

ственных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письмен-

ной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 

слов). 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; поль-

зоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать тол-

ковые 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 дик-

танта 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 непро-

веряемыми 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; характе-

ризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий). 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указа-

тельные 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 прочитан-

ного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизве-

дения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепен-

ную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из раз-



 
 

личных 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; анализи-

ровать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявле-

ние, расписка; словарная статья, научное сообщение). 
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствован-

ные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивно-

му запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точ-

ки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной 

сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); опреде-

лять стилистическую окраску слова. 
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуника-

тивное 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; поль-

зоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать тол-

ковые 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); про-

водить 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; при-

менять знания по орфографии в практике правописания. 
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы право-

писания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 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), слово-

изменения 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 правопи-

сания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, слож-

ных имён прилагательных. 
Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени чис-

лительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 
Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообра-

зования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числитель-

ных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 
Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы пра-

вописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написа-

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

правописания окончаний числительных. 
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 речево-

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

щего 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; опре-

делять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелитель-

ном 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, ме-

стоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анали-

за 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; при-

менять знания по орфографии в практике правописания. 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуацион-

ный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунк-

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

7-Й 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 семи предложений 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 



 
 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 

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

ве жизненных наблюдений объёмом не менее пяти реплик. 
Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сооб-

щение 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 (рас-

суждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом 

не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; фор-

мулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выбо-

рочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публицисти-

ческих 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 соот-

ветствии 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 дик-

танта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непро-

веряемыми 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 жиз-

ненный 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 воспро-

изведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второ-

степенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рас-

сказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать инфор-

мацию 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; редакти-

ровать 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 функцио-

нальные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребле-

ния, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистиче-

ского 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 употреб-

ления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языково-

го анализа различных видов и в речевой практике. 
Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; при-

менять 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 русско-

го языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их ком-

муникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, актив-

ного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и граммати-

ческую 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, синтак-

сические функции. 
Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 



 
 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страда-

тельные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонять причастия. 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой прак-

тике. 
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 при-

лагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять при-

частия с суффиксом -ся. Правильно 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 суф-

фиксом -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 в речевой практи-

ке. 
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 катего-

рии состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от само-

стоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непро-

изводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими осо-

бенностями; 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 значе-

нию, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи одно-

родных членов предложения и частей сложного предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особен-

ностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в слож-

ных 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 зна-

чению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в сло-

ве и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предло-

жений с частицами. 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окрас-

кой; 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 звуко-

подражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литерату-

ре. 
Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 

8-Й КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее восьми предложе-

ний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, ху-



 
 

дожественной, 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 осно-

ве жизненных наблюдений (объём не менее шести реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-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, художествен-

ных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объё-

мом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, пуб-

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробно-

го 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 120—140 слов; словарного дик-

танта 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 не-

проверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; со-

блюдать 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; анали-

зировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразователь-

ные, 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 жиз-

ненный 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 слова-

рей 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 отредактирован-

ный тексты. 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональ-

ных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, ав-

тобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Система языка 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосо-

четаний. 
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, характери-

зовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуж-

дения 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 согласо-

вания сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносо-

кращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными соче-

таниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложе-

ния 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 несогласован-

ные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные допол-

нения, виды обстоятельств). 
Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологиче-

ские средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений 

(назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное пред-



 
 

ложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных пред-

ложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло-

жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; харак-

теризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами да, нет. 
Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союз-

ная 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 чле-

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

либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобща-

ющим словом при однородных членах. 
Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неод-

нородными 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 со-

гласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, об-

стоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным обо-

ротом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

единительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и встав-

ные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными слова-

ми, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометия-

ми 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 изученно-

го). 
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-Й 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 
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 шести реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-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 дик-

танта 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 непро-

веряемыми написаниями). 
Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; под-

бирать 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 кон-

цовке. 
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 искус-

ства (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 второ-

степенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учеб-

ной 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 прослушан-

ных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для по-

дробного 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 совер-

шенствования 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, принадле-

жащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновид-

ностям 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 языко-

вой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетво-

рение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
Система языка 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предло-

жения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структур-

ное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, ин-

тонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысло-

вых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и про-

стых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции 

в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложе-

ний. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 
Сложноподчинённое предложение 



 
 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную ча-

сти предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отноше-

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

выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложно-

подчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и об-

стоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных ча-

стей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие кон-

струкции в речи. 
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенно-

сти употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложе-

ний. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 
Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного пред-

ложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного пред-

ложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложе-

ний. 
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 разны-

ми видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разны-

ми 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 цити-

ровании. 

4.Тематическое планирование 



 
 

5-Й КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспита-

ния 

1. Повторение (5 часов) 

1.1 Повторение 

пройденного ма-

териала 

5 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися тре-

бований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила об-

щения со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

включение в урок игровых про-

цедур с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных от-

ношений в классе 

2. Общие сведения о языке (2 часа) 

2.1 Богатство и вы-

разительность 

русского языка 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила об-



 
 

2.2 Лингвистика как 

наука о языке 
1 Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

щения со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

включение в урок игровых про-

цедур с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных от-

ношений в классе 

3. Язык и речь (6 часов) 

3.1 Язык и речь. 

Монолог. Диа-

лог. Полилог 

3 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучаю-

щимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых про-

цедур с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных от-

ношений в классе; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 

3.2 Язык как дея-

тельность 
3 

4. Текст (10 часов) 

4.1 Текст и его ос-

новные признаки 
 1 0 

 
 
 
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

 

4.2 Композиционная 

структура текста 
1 

4.3 Функционально-
смысловые типы 

2 



 
 

речи collection.edu.ru). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4.4 Повествование 

как тип речи. 

Рассказ 

2 

4.5 Смысловой ана-

лиз текста 
2 

4.6 Информацион-

ная переработка 

текста. 
Редактирование 

текста 

2 

5. Функциональные разновидности языка (2 часа)  

5.1 Функциональ-

ные разновидно-

сти языка 

(общее пред-

ставление) 

 2 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердеч-

ности через подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок игровых про-

цедур с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных от-

ношений в классе; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 

6. Система языка (34 часа) 

6.1 Фонетика. Гра-

фика. Орфоэпия 
 6 1 Электронная 

форма учебника, 

Применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучаю-



 
 

6.2 Орфография  2 библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

щимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых про-

цедур с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных от-

ношений в классе; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 

6.3 Лексикология  14 

6.4 Морфемика. 

Орфография 
 12 

7. Морфология. Культура речи. Орфография (70 часов) 

7.1 Морфология как 

раздел лингви-

стики 

 1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердеч-

ности через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучаю-

щимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

7.2 Имя существи-

тельное 
 24 

7.3 Имя прилага-

тельное 
 15 

7.4 Глагол 30 



 
 

обучающихся 

8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (24 часов) 

8.1 Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы лингви-

стики. 

Словосочетание 

 2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучаю-

щимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

 

8.2 Простое двусо-

ставное предло-

жение 

 5 

8.3 Простое ослож-

нённое предло-

жение 

 7 

8.4 Сложное пред-

ложение 
 5 

8.5 Предложения с 

прямой речью 
3 

8.6 Диалог 2 

9. Повторение (5 часов) 

9.1 Повторение 

пройденного ма-

териала 

 5 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучаю-

щимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 



 
 

10. Итоговый контроль (12 часов) 

10.
1 

Сочинения  4 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают под-

держать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в клас-

се, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

10.
2 

Изложения  4 4 

10.
3 

Контрольные и 

проверочные ра-

боты 

 4 4 

 Итого 170 15  

6-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение те-

мы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспита-

ния 

1. Повторение (6 часов) 

1.1 Повторение прой-

денного материала 
6 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-



 
 

). 

 

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

2. Общие сведения о языке (3 часа) 



 
 

2.1 Основные функции 

русского языка 
 1 0 

 
  

Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

 

 

  

Побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

2.2 Литературный язык  2 



 
 

ношений в классе 

3. Язык и речь (5 часов) 

3.1 Виды речи  2 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

3.2 Монолог и диалог. 

Их разновидности 
 3 



 
 

4. Текст (23 часа) 

4.1 Информационная 

переработка текста 
 5 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

4.2 Функционально 

смысловые типы 

речи 

 7 

4.3 Виды описания  5 

4.4 Смысловой анализ 

текста 
6 

5. Функциональные разновидности языка (12 часов) 



 
 

5.1 Официально дело-

вой стиль. Жанры 
 6 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

5.2 Научный стиль. 

Жанры 
 6 

6. Система языка: лексикология, культура речи (20 часов) 

6.1 Группы лексики по 

происхождению 
 4 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

6.2 Активный и пас-

сивный запас лек-

сики 

 3 

6.3 Лексика с точки 

зрения сферы упо-

требления 

 3 

6.4 Стилистическая 

окраска слова 
 3 



 
 

6.5 Лексические сред-

ства выразительно-

сти 

4  

  

 

  

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

6.6 Лексические сло-

вари 
3 

7. Система языка: словообразование, культура речи, орфография (14 часов) 

7.1 Виды морфем  5 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

7.2 Основные способы 

образования 

слов в русском 

языке 

 5 

7.3 Правописание 

сложных и сложно-

сокращённых слов 

 4 



 
 

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

8. Система языка: морфология, культура речи, орфография (99 часов) 

8.1 Имя существитель-

ное 
 10  4 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

 

 

 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

8.2 Имя прилагатель-

ное 
 15 

8.3 Имя числительное  23 

8.4 Местоимение  15 

8.5 Глагол  36 



 
 

 

 

  

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

9. Повторение (6 часов) 

9.1 Повторение прой-

денного материала 
6  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ 

. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 



 
 

текстов; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

10. Итоговый контроль (16 часов) 

10.
1 

Сочинения 5 5 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

  

 

  

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся  

10.
2 

Изложения 5 5 

10.
3 

Контрольные и 
проверочные рабо-

ты 

6 6 

Итого 204 20  

7-Й КЛАСС 

№ Тема/раздел Количество 

академиче-

Количе-

ство оце-
ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 



 
 

п/п ских часов, 

отводимых на 

освоение те-

мы 

ночных 

процедур 
рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Повторение (4 часа) 

1.1 Повторение прой-

денного материала 
 4  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 



 
 

социально зна-

чимой информа-

цией 

2. Общие сведения о языке (1 час) 

2.1 Язык как развива-

ющееся явление 
 1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в 

урок игровых 

процедур с це-



 
 

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

3. Язык и речь (2 часа) 

3.1 Монолог и его виды  1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

3.2 Диалог и его виды  1 



 
 

классе; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

4. Текст (8 часов) 

4.1 Основные признаки 

текста (повторение) 
 2  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствую-

щих текстов; 

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

4.2 Рассуждение как 

функционально-
смысловой тип речи 

 2 

4.3 Информационная 

переработка текста 
2 

4.4 Смысловой анализ 

текста 
2 



 
 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

5. Функциональные разновидности языка (6 часов) 

5.1 Публицистический 

стиль 
 3  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

5.2 Официально дело-

вой стиль 
 3 

6. Система языка: морфология, культура речи. (101 час) 

6.1 Морфология как 

раздел науки 

о языке (обобще-

ние) 

1   4 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 



 
 

6.2 Причастие как осо-

бая группа слов. 
 20 Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствую-

щих текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

6.3 Деепричастие как 

особая группа слов. 
 14 

6.4 Наречие.  21 

6.5 Слова категории 

состояния 
 2 

6.6 Служебные части 

речи 
1 

6.7 Предлог 12 

6.8 Союз 12 

6.9 Частица 12 

6.1
0 

Междометия 
и звукоподража-

тельные слова 

4 

6.1
1 

Омонимия слов 

разных частей речи 
2 

7. Повторение (4 часа)  

7.1 Повторение прой-

денного материала 
 4  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-



 
 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

 

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствую-

щих текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

8. Итоговый контроль (10 часов)  

8.1 Сочинения  3  3 Электронная 
форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

8.2 Изложения  4 4 

8.3 Контрольные рабо-

ты 
 3 3 



 
 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствую-

щих текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

 Итого 136 14 

8-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение те-

мы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспита-

ния 

1. Повторение (4 часа) 

1.1 Повторение прой-

денного материала 
 4  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

Установление 

доверительных 

отношений с 



 
 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 



 
 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

2. Общие сведения о языке (1 час) 

2.1 Русский язык в 

кругу других сла-

вянских языков 

 1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-



 
 

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

3. Язык и речь (4 часа) 

3.1 Виды речи. Моно-

лог и диалог. Их 

разновидности 

 4  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-



 
 

се; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

4. Текст (5 часов) 

4.1 Текст и его при-

знаки 
 1 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

4.2 Функционально-
смысловые типы 

речи 

 1 

4.3 Смысловой анализ 

текста 
 1 

4.4 Информационная 

переработка текста 
2 



 
 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

5. Функциональные разновидности языка (5 часов) 

5.1 Официально-
деловой стиль. 

Жанры официаль-

но-делового стиля 

 2  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

5.2 Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля 

 3 

6. Система языка: синтаксис, культура речи, пунктуация (2 часа) 

6.1 Синтаксис как 

раздел лингвисти-

ки 

 1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

6.2 Пунктуация. 
Функции знаков 

 1 



 
 

препинания образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

7. Система языка: словосочетание (5 часов)  

7.1 Словосочетание и 

его признаки 
 1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

7.2 Виды словосоче-

таний по морфо-

логическим 

свойствам главно-

го слова 

 2 



 
 

7.3 Типы подчини-

тельной связи в 

словосочетании 

 2 (school-
collection.edu.ru
). 

 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

8. Система языка: предложение (63 часа)  

8.1 Предложение и 

его основные при-

знаки. 

Виды предложе-

ний 

 6  1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

8.2 Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

 5 



 
 

основа)  цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

8.3 Второстепенные 

члены предложе-

ния 

 10 

8.4 Односоставные 

предложения. 

Виды односостав-

ных предложений 

 10 

8.5 Простое ослож-

нённое предложе-

ние. 

Предложения с 

однородными чле-

нами 

10  

8.6 Предложения с 

обособленными 

членами. 

Виды обособлен-

ных членов пред-

ложения. 
Уточняющие чле-

ны предложения, 

пояснительные и 
присоединитель-

ные конструкции 

 12 

8.7 Предложения с 

обращениями, 

вводными и 
вставными кон-

струкциями. 
Обращение. Ввод-

ные конструкции. 
Вставные кон-

струкции 

10 

9. Повторение (4 часа) 

9.1 Повторение прой- 4  0 Электронная 

форма учебни-

Применение на 

уроке интерак-



 
 

денного материала ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

10. Итоговый контроль (9 часов)  

10.
1 

Сочинения  3 3  Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально зна-

чимой информа-

цией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

10.
2 

Изложения  3 3 

10.
3 

Итоговые кон-

трольные работы 
3  3 



 
 

 Итого 102 10 

9-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение те-

мы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспита-

ния 

1. Повторение (4 часа) 

1.
1 

Повторение прой-

денного материала 
 4  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обу-

чающимися, спо-

собствующих по-

зитивному вос-

приятию обуча-

ющимися требо-

ваний и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-



 
 

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

мой информаци-

ей; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

2. Общие сведения о языке (4 часа) 

2.
1 

Роль русского язы-

ка в Российской 

Федерации 

 2  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

2.
2 

Русский язык в со-

временном мире 
 2 



 
 

мой информаци-

ей; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

3. Язык и речь (4 часа) 

3.
1 

Речь устная и 

письменная, моно-

логическая 

и диалогическая 

(повторение) 

 2  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

мой информаци-

ей; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

3.
2 

Виды речевой дея-

тельности: 

аудирование, чте-

ние, говорение, 

письмо 

 2 



 
 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской де-

ятельности обу-

чающихся 

4. Текст (3 часа) 

4.
1 

Текст и его призна-

ки (обобщение). 

Функционально-
смысловые типы 
речи (обобщение) 

 1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

мой информаци-

ей; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

4.
2 

Смысловой анализ 

текста (обобщение) 
 1 

4.
3 

Информационная 

переработка текста 
 1 



 
 

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской де-

ятельности обу-

чающихся 

5. Функциональные разновидности языка (5 часов) 

5.
1 

Функциональные 

разновидности язы-

ка 

 1  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

5.
2 

Язык художествен-

ной литературы 

и его отличия от 

других 
функциональных 

разновидностей 
современного рус-

ского языка 

 2 

5.
3 

Научный стиль  2 



 
 

се; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской де-

ятельности обу-

чающихся; 

 

6. Система языка: синтаксис, культура речи, пунктуация (69 часов) 

6.
1 

Сложное предло-

жение 
 1  1 

 
  

Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

 

 

  

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

мой информаци-

ей; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

6.
2 

Сложносочиненное 

предложение 
 12 

6.
3 

Сложноподчинен-

ное предложение 
 27 

6.
4 

Бессоюзное слож-

ное предложение 
16 

6.
5 

Сложные предло-

жения 
с разными видами 

союзной и бессо-

юзной связи 

9 

6.
6 

Прямая и косвенная 

речь. Цитирование 
4 



 
 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской де-

ятельности обу-

чающихся 

7. Повторение (4 часа)  

7.
1 

Повторение прой-

денного материала 
 4  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

мой информаци-

ей; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской де-



 
 

ятельности обу-

чающихся 

8. Итоговый контроль (9 часов)  

8.
1 

Сочинения  3  3 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке 

социально значи-

мой информаци-

ей; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия и 

добросердечно-

сти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской де-

ятельности обу-

чающихся 

8.
2 

Изложения  3 3 

8.
3 

Контрольные и 

проверочные рабо-

ты 

 3 3 
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2. Литература  

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Литература»  
     (5-9 классы) 

 
 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Русский язык и литература. 

 Содержание учебного предмета 

5-Й КЛАСС 
 Модуль 1. Устное народное творчество. Литература XI–XVIII веков 
 Литература и фольклор. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Русские народные сказки. Возникновение древнерусской литературы. Древнерусские ле-

тописи. М.В. Ломоносов. Очерк жизни и творчества. М.В. Ломоносов – «Случились вме-

сте два астронома в пиру...». 
 Модуль 2. Литература первой трети XIX века 
 Басня как литературный жанр. И.А. Крылов. И.А. Крылов – «Волк на псарне». От-

ражение исторических событий в басне. Патриотическая позиция автора. И.А. Крылов – 
«Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица». Осмеяние пороков: жадности, невежества, не-

благодарности, хитрости, глупости. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Баллада «Ку-

бок». Идейно-художественное своеобразие. А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. «У Луко-

морья». Лирика А.С. Пушкина – «Няне». Лирика А.С. Пушкина – «Зимний вечер». «Сказ-

ка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина. Русская литературная сказка. Ан-

тоний Погорельский. А. Погорельский – «Черная курица, или Подземные жители». 
 Модуль 3. Литература XIX века 
 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворение «Бородино». Н.В. Гоголь. 

Жизнь и творчество. И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Муму». История создания. Рас-

сказ «Муму». Система образов. Духовные и нравственные качества Герасима. Л.Н. Тол-

стой. Жизнь и творчество. Рассказ «Кавказский пленник». Разные судьбы в рассказе-были 

Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Ранние рассказы. 

Уроки милосердия и сострадания. 
 Модуль 4. Русские поэты XIX и XX веков о родной природе 
 Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. И.С. Никитин, А.Н. 

Майков, А.Н. Плещеев. Лирика Ф.И. Тютчева. 
 Модуль 5. Литература первой половины ХХ века 
 И.А. Бунин. Лирика. С.А. Есенин. Лирика. П.П. Бажов – «Медной горы Хозяйка». 

С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». В.П. Астафьев – «Васюткино озеро». 
 Модуль 6. Литература второй половины XX века 
 А.Т. Твардовский. Лирика. К.М. Симонов. Лирика. Саша Черный. Рассказы. Ю.Ч. 

Ким – «Рыба-кит». 
 Модуль 7. Зарубежная литература 



 
 

 Р.Л. Стивенсон – «Вересковый мед». Д. Дефо – «Робинзон Крузо». Г.Х. Андерсен – 
«Снежная королева». Марк Твен – «Приключения Тома Сойера». Джек Лондон – «Сказа-

ние о Кише». Творчество Д. Пеннака. Творчество У. Старка. 

6-Й КЛАСС 
 Модуль 1. Устное народное творчество и литература XI–XVIII веков 
 Пословицы и поговорки: тематика, жанровые особенности. Календарно-обрядовые 

песни: колядки, масленичные, весенние, осенние. Малые жанры устного народного твор-

чества. «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись и история ее возникновения. 

И.И. Дмитриев. «Муха». И.А. Крылов. «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик». 
 Модуль 2. Русская литература первой половины XIX века 
 А.С. Пушкин. Дружба в жизни поэта. Стихотворение «И.И. Пущину». Стихотво-

рение А.С. Пушкина «Узник». Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». «Барышня-крестьянка». Идейно-художественное 

своеобразие повести «Выстрел». «Дубровский». История создания романа. Картины жиз-

ни русского барства. Образ «благородного разбойника» в романе А.С. Пушкина «Дубров-

ский». Трагические судьбы Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Сюжет и ком-

позиция романа «Дубровский». 
 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворение «Тучи». Мотивы одиноче-

ства и тоски поэта-изгнанника. Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком», «Утес», «Листок». Идейно-художественное своеобразие баллады 

М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». 
 Модуль 3. Русская литература второй половины XIX века 
 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Идейно-

художественное своеобразие лирики Ф.И. Тютчева. Идейно-художественное своеобразие 

лирики А.А. Фета. Духовный мир крестьянских детей в рассказе «Бежин луг». Роль пей-

зажа в рассказе «Бежин луг». Н.А. Некрасов – певец тяжелой доли русского народа. Изоб-

ражение жизни народа в стихотворении «Железная дорога». Идейно-художественное 

своеобразие стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». Н.С. Лесков. Сказ «Лев-

ша». «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». Изображение русского характе-

ра. Народ и власть в сказе «Левша». Особенности языка сказа Н. Лескова «Левша». А.П. 

Чехов. Рассказы. Идейно-художественное своеобразие рассказа «Толстый и тонкий». 

Идейно-художественное своеобразие одного из ранних рассказов Чехова. 
 Модуль 4. Русская литература XX века 
 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Идейно-художественное своеобразие рассказа 

«Чудесный доктор». А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Особенности рождествен-

ского рассказа. Идейно-художественное своеобразие феерии «Алые паруса». А.С. Грин. 

Мечта в феерии «Алые паруса». А.П. Платонов. Рассказ «Корова». «Святое чувство мате-

ринства» в рассказе «Корова». В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Особенности ис-

пользования народной речи в рассказе «Конь с розовой гривой». В.М. Шукшин. Герои 

рассказов В.М. Шукшина. «Критики». Идейно-художественное своеобразие рассказа 

«Срезал». Рассказ Зощенко «История болезни». В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки француз-

ского». Смысл названия рассказа. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. Ф.А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Нравственные вопросы в рас-

сказе «Тринадцатый подвиг Геракла». К.М. Симонов, Д.С. Самойлов. Стихотворения о 

Великой Отечественной войне. Сказка К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. 
 Модуль 5. Зарубежная литература и литература народов России 
 Особенности лирики Г. Тукая, К. Кулиева. Мифы Древней Греции. Подвиги Герак-

ла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Легенда об Арионе. Гомер и его ге-

роические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Идейно-художественное своеобразие романа 

Сервантеса «Дон Кихот». Дон Кихот и Санчо Панса. Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

Проблема благородства, достоинства и чести в балладе Шиллера. Романтический сюжет и 



 
 

его реалистическое воплощение в новелле П. Мериме «Маттео Фальконе». Оскар Уайльд 

«Соловей и роза» – грустная сказка об истинной любви. 

7-Й КЛАСС 
 Модуль 1. Устное народное творчество 
 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших чело-

веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. Новгородский 

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киев-

ского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. Мифологический эпос (начальные представления). 
 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 
 Модуль 2. Древнерусская литература 
 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. 
 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Летопись (развитие представлений). 
 Модуль 3. Русская литература XVIII века 
 Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важней-

шей чертой гражданина. Ода (начальные представления). 
 Гавриил Романович Державин. «Река времен в своем стремленьи...», «На птич-

ку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимо-

сти свободы творчества. 
 Модуль 4. Русская литература XIX века 
 Александр Сергеевич Пушкин. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Баллада (разви-

тие понятия). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нрав-

ственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим по-

колениям. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положе-

ние в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 

и гуманистическое в повести. Повесть (развитие представлений). 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Кар-

тины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столк-

новения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым чело-

веческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 



 
 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих по-

эмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться навстре-

чу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
 Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести. Историческая и фольклорная основа произведе-

ния. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
 Иван Сергеевич Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отно-

шение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художествен-

ные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве 

и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
 Николай Алексеевич Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Исто-

рическая основа поэмы. Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Раз-

мышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы (для чтения и обсуждения). Теория литературы. Поэма (развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
 Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух ге-

нералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие 

и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
 «Дикий помещик». Гротеск. 
 Лев Николаевич Толстой. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Са-

вишна», «Maman» и другие. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств ге-

роя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Автобиографическое художе-

ственное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душев-

ное богатство простого крестьянина. 
 Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористи-

ческой характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А.П. Чехова (для чтения и обсуждения). Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений). 
 Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский, «При-

ход весны»; И. Бунин, «Родина»; А.К. Толстой, «Край ты мой, родимый край...», «Благо-

вест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 
 Модуль 5. Русская литература XX века 
 Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический ха-

рактер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здо-

ровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изобра-

жение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда 



 
 

о Данко»). Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 
 Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гума-

низм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Лирический герой (началь-

ные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 
 Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство со-

страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос про-

изведения. 
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный ге-

рой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осо-

знание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 
 Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и мета-

форы в художественном мире поэта. 
 На дорогах войны. Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной вой-

ны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовско-

го, А. Суркова, Н. Тихонова и других. Ритмы и образы военной лирики. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
 Федор Александрович Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нрав-

ственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Литературные традиции. 
 Евгений Иванович Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в ду-

ше человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотно-

шения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 
 «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственно вос-

приятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Че-

ловек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими по-

этами. 
 Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль – ма-

кушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и при-

роды, о неразделимости судьбы человека и народа. Лирический герой (развитие понятия). 
 Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 
 Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. Михаил Зощенко. Рассказ «Бе-

да». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
 Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский, «Доченьки»; И. Гофф, 

«Русское поле»; Окуджава, «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 



 
 

 Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском 

поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположе-

ния к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образ-

ности дагестанского поэта. 
 Модуль 6. Зарубежная литература 
 Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
 Джордж Гордон Байрон, «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 
 Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. Особенности жанра хокку (хайку). 
 О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя люб-

ви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как вы-

ражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 8-Й КЛАСС 
 Модуль 1. Устное народное творчество 
 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
 «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне. 
 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
 «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 
 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
 Развитие речи (далее – P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирова-

ния. Участие в коллективном диалоге. 
 Модуль 2. Древнерусская литература 
 Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвова-

ния. Художественные особенности воинской повести и жития. 
 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. 
 Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие пред-

ставлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая по-

весть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 
 P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в со-

временном переводе и сатирических произведений XVII века. Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII века и их нравственная оценка. 
 Модуль 3. Русская литература XVIII века 
 Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспита-

ния истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 



 
 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характери-

стики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 
 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
 P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 
 Модуль 4. Русская литература XIX века 
 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и 

мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мо-

раль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
 Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). P.P. Вы-

разительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирова-

ния. Составление плана басни (в том числе цитатного). 
 Кондратий Федорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 

думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). P.P. Выразительное чтение отрыв-

ков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диа-

логе. Устный и письменный ответы на вопросы. 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

 «К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и еди-

нения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
 «История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точ-

ная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведе-

нии и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отноше-

ние народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспо-

щадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече-

ственную историю. 
 Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». 
 Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представ-

ления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
 P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная ха-

рактеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального содержания. 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. От-

ношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творче-

стве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь ге-



 
 

роя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные пред-

ставления). К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 
 P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Пись-

менный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с ис-

пользованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответы на проблемные вопросы. 
 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. От-

ношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении «Ре-

визор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю кри-

тики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немиро-

вич-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как обще-

ственное явление. 
 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви-

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
 Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представ-

ления). Фантастическое (развитие представлений). 
 P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цити-

рования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собствен-

ного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. 

Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. Рассказ «Певцы». Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции. Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
 P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 
 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни и творчестве пи-

сателя. М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, издатель. «История одного города» 

(отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Иро-

ния писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротеск-

ные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 
 Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
 P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их обра-

зов. Составление плана письменного высказывания. 
 Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ста-

рый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
 Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 



 
 

 P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 
 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 
 Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
 P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 
 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор). А.С. Пушкин 

«Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; 

А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изоб-

ражение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представ-

лений). 
 P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и пись-

менный анализ стихотворений по плану. 
 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литера-

туры. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
 P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирова-

ния. Участие в коллективном диалоге. 
 Модуль 5. Русская литература XX века 
 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
 Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
 Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензиро-

вание выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диа-

логе. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
 Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в се-

мье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
 Теория литературы. Сюжет и фабула. 
 P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензи-

рование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитиро-

вания. 
 Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
 «Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение зна-

ний о ритме и рифме. 
 P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование вы-

разительного чтения. 
 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
 «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление обра-

за предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 



 
 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 
 Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
 P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 
 Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, 

юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мему-

ары, воспоминания, дневники). 
 Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
 P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характери-

стика героев. 
 Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко, 

«Всеобщая история, обработанная "Сатириконом"». Сатирическое изображение историче-

ских событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл ирони-

ческого повествования о прошлом. Проект. 
 Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 
 P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 
 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклас-

сного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
 Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представле-

ний). 
 P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 
 Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писа-

теля (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
 Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представле-

ний). 
 P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диа-

логе. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и геро-

ев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 
 Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реально-

сти в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 
 Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фанта-

стика и реальность (развитие представлений). 
 P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Уча-

стие в коллективном диалоге. 
 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве писа-

теля. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в про-

изведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема слу-

жения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Ре-

алистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в лите-

ратурной критике. 
 Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (развитие понятий). 
 P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 
 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (обзор). Традиции 

в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 



 
 

свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 
 Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие пред-

ставлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
 P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный во-

прос. 
 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. От-

ражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 
 Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
 P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
 Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. 

Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье ле-

то»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях по-

этов русского зарубежья о Родине. Проект. 
 Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 
 P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
 Модуль 6. Зарубежная литература 
 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ромео и Джу-

льетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жерт-

венности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
 Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
 Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
 В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 
 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
 P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения от-

рывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопро-

сы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
 Жан-Батист Мольер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности класси-

цизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
 Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятия). 
 Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 
 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Айвенго». Исто-

рический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 



 
 

 Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
 P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллек-

тивном диалоге. 

9-Й КЛАСС 
 Модуль 1. Литература Древней Руси 
 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-

туры. Богатство и разнообразие жанров. 
 «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Ху-

дожественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 
 Теория литературы. «Слово» как жанр древнерусской литературы. 
 Модуль 2. Русская литература XVIII века 
 Характеристика русской литературы XVIII века. 
 Гражданский пафос русского классицизма. 
 Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и про-

свещения в произведениях Ломоносова. 
 Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
 Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
 «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
 «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 
 Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (обзор). Широкое изображение российской действительности. Критика кре-

постничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литера-

туры. Жанр путешествия. 
 Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
 Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
 Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
 Модуль 3. Русская литература первой половины XIX века 
 Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. По-

эзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литера-

туре. 
 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
 «Море». Романтический образ моря. 
 «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» – пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской ве-

ры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не под-

давшейся губительным чарам. 



 
 

 Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
 Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
 «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терза-

ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
 Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный...». 
 Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
 Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «есте-

ственный» – противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 
 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Твор-

ческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступ-

ления. 
 Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органиче-

ская» критика – А.А. Григорьев; «почвенники» – Ф.М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 
 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Мо-

царта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
 Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
 «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 
 Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблю-

дений» (В.Г. Белинский). 
 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее фило-

софско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лер-

монтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского. 
 Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Ду-

ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

 Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 
 Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
 «Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 
 Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жан-

ровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антиге-

рой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от са-

тирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 



 
 

 Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комиче-

ского изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, друже-

ский смех (развитие представлений). 
 Модуль 4. Русская литература второй половины XIX века 
 Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
 «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пье-

сы. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты. 
 Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
 Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
 «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевско-

го. 
 Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
 Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
 «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование лич-

ности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный кон-

фликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравствен-

ного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
 Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
 «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
 «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тос-

ка». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
 Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
 Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 
Обзор с включением ряда произведений. 

 Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произ-

ведений. 
 Модуль 5. Русская литература XX века 
 Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ве-

дущих прозаиках России. 
 Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
 Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
 Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
 Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – ос-

нова живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 
 Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие по-

нятий). 
 Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба че-

ловека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труже-



 
 

ника. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение кар-

тины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
 Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-

зация (углубление понятия). 
 Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
 Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
 Из русской поэзии XX века 
 Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэ-

зия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 
 Штрихи к портретам 
 Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
 «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеоб-

разие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
 Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
 «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России – главная в есенинской поэзии. 
 Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
 «Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новатор-

ство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 
 Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Ба-

бушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью – потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Осо-

бенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
 Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
 «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжеве-

ловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений по-

эта-мыслителя. 
 Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
 Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорож-

ник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. 
 Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
 «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность па-

стернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 
 Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
 «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
 Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
 Песни и романсы на стихи поэтов XIX–XX веков 
 Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Заки-

нув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Роман-



 
 

сы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроение человека. 
 Модуль 6. Зарубежная литература 
 Античная лирика. 
 Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
 «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Це-

ломудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 
 Гораций. Слово о поэте. 
 «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
 Данте Алигьери. Слово о поэте. 
 «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: бук-

вальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака 

к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к ду-

ховным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприя-

тие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, ра-

зумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
 Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-

стика гуманизма эпохи Возрождения. 
 «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: моноло-

ги Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт)). 

«Гамлет» – «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспи-

ра. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философ-

ская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир 

и русская литература. 
 Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
 Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характери-

стика особенностей эпохи Просвещения. 
 «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
 «Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция траге-

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» – 
ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 

и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
 Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой лите-

ратуры. Гете и русская литература. 
 Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 Модуль 7. Итоговое повторение 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-

ций и расширение опыта деятельности на ее 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, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 
2. Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 
3. Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий по-

ступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-

нятий 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 социаль-

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

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 
6. Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
7. Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти. 
8. Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века 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 до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро-

ванные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, от-

крытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 



 
 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и яв-

лениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие 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 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 



 
 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их раз-

витии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и задан-

ных 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 ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой те-

мы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелатель-

ности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения группо-

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 



 
 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятель-

но сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучае-

мом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуа-

ции; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
1. Понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонацио-

нального народа Российской Федерации. 
2. Понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического. 



 
 

3. Овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализи-

ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложен-

ных в них художественных смыслов: 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произве-

дения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учи-

тывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; харак-

теризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведе-

ния, поэтической и прозаической речи; 
 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюде-

ний: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентимента-

лизм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

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

отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, компози-

ция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-

минация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

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

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремар-

ка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

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

гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; ин-

версия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); 

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

ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится 

на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 
 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к истори-

ческому времени, определенному литературному направлению); 
 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исто-

рической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, му-

зыка, театр, кино). 
1. Совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов. 
2. Овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя по-

дробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитан-

ному произведению и формулировать вопросы к тексту. 
3. Развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискус-

сии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мне-

ниями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному. 
4. Совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 



 
 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные 

и чужие письменные тексты. 
5. Овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изу-

ченных художественных произведений древнерусской, классической русской и зару-

бежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно восприни-

мать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 
 «Слово о полку Игореве»; 
 стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 
 комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 
 повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 
 басни И.А. Крылова; 
 стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 
 комедия А.С. Грибоедова »Горе от ума»; 
 произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотри-

тель»; 
 произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Василь-

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

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

вые души»; 
 стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 
 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-
Щедрина; 
 по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

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

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; 
 рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; 
 поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); 
 рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 
 рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского»; 
 по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 
 произведения литературы второй половины XX–XXI веков: не менее чем трех 

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

Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и 

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

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

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Го-

мера, М. Сервантеса, У. Шекспира. 
1. Понимание важности чтения и изучения произведений устного народного твор-

чества и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоцио-

нальных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития. 
2. Развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обо-

гащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы. 
3. Формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятель-

ности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов). 
4. Овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 



 
 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 
5-Й КЛАСС 
 Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и ее 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
 понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отли-

чается от текста научного, делового, публицистического; 
 владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль произ-

ведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться ис-

пользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная лите-

ратура и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литера-

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

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

речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 
 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные про-

изведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 
 выразительно читать, в том числе наизусть (не менее пяти поэтических произве-

дений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом ли-

тературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 
 пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 
 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргумен-

ты для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 
 создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учетом литературного развития обучающихся); 
 владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 
 осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
 планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 
 участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учи-

теля и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 
 владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиоте-

ками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
6-Й КЛАСС 
 понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-

знавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонациональ-

ного народа Российской Федерации; 
 понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать ху-

дожественный текст от текста научного, делового, публицистического; 



 
 

 осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать 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 по-

зицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их срав-

нительные характеристики; выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 
 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, по-

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

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

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-

рический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

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

гория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и лите-

ратурного развития обучающихся); 
 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные про-

изведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (жи-

вопись, музыка, театр, кино); 
 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее се-

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

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обу-

чающихся); 
 пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументи-

рованную оценку прочитанному; 
 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 
 владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
 осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
 планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-

мендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для де-

тей и подростков; 
 развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 
 развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электрон-

ной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и дру-

гими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
7-Й КЛАСС 



 
 

 понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-

знавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонациональ-

ного народа Российской Федерации; 
 понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
 проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художе-

ственной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литера-

турных произведениях отражена художественная картина мира: анализировать произве-

дение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблемати-

ку произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведе-

ния; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оце-

нивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного раз-

вития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произве-

дения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; понимать сущность и элементарные смысловые функции 

теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюде-

ний: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

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

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

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развяз-

ка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический ге-

рой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антите-

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

ритм, рифма, строфа; выделять в произведениях элементы художественной формы и об-

наруживать связи между ними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы пер-

сонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приемы, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (живопись, музыка, театр, кино); 
 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее девяти поэти-

ческих произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
 пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить соб-

ственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанно-

му; 
 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собствен-

ные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литера-

турно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 



 
 

 самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художе-

ственные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современ-

ных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
 понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоцио-

нальных и эстетических впечатлений; 
 планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендаци-

ям учителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной литературы 

для детей и подростков; 
 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 
 развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том чис-

ле в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных 

задач, соблюдая правила информационной безопасности. 
8-Й КЛАСС 
 понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в вос-

питании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 
 понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
 проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений ху-

дожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднознач-

ность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: анализи-

ровать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблема-

тику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особен-

ности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особен-

ности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский па-

фос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое пони-

мание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблемати-

ки произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической ре-

чи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; овладеть 

сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и са-

мостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (ли-

рика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, со-

нет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

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

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

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

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, ал-

легория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; рассматривать отдель-

ные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, опре-



 
 

деленному литературному направлению); выделять в произведениях элементы художе-

ственной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специ-

фику изученного художественного произведения; сопоставлять произведения, их фраг-

менты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литератур-

ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, 

особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-

ния художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобрази-

тельное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтиче-

ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
 пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно фор-

мулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить соб-

ственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргумен-

тированную оценку прочитанному; 
 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

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

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя раз-

личные виды цитирования; 
 интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочи-

танные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубеж-

ной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 
 понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
 самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литератур-

ный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-
ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 
 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 
 самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в интер-

нете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
9-Й КЛАСС 
 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литерату-

ры, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 

своей Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 
 понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, вы-

являть главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического; 
 владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произве-

дений художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать 

литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпрети-

ровать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), по-

нимать условность художественной картины мира, отраженной в литературных произ-

ведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: ана-



 
 

лизировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и про-

блематику 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 систему образов; вы-

являть особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

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

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяс-

нять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетиче-

ской проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся); вы-

являть языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; овладеть сущностью и пониманием смысловых 

функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюде-

ний: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентимента-

лизм, 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 произведе-

ния; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз-

витие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный ге-

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; ре-

плика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, мета-

фора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; анти-

теза, 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; рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведе-

ния в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; выделять 

в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного ху-

дожественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

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

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приемы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и само-

стоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоис-

кусство, компьютерная графика); 
 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтиче-

ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
 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; пере-

сказывать сюжет и вычленять фабулу; 



 
 

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискус-

сии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мне-

ниями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отста-

ивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 
 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; 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 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, при-

меняя различные виды цитирования; 
 самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самосто-

ятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической рус-

ской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыс-

лового чтения и эстетического анализа; 
 понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и ху-

дожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 
 самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литератур-

ный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-
ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 
 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литерату-

рой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в ин-

тернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, со-

блюдая правила информационной безопасности 

3.Тематическое планирование 

5-Й КЛАСС 
№п/

п 
Тема 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Устное народ-

ное творче-

ство. Литератур

а XI–XVIII ве-

ков 

10  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 



 
 

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоорга-

низации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

2 Литература 

первой трети 

XIX века 

24  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности 

3 Литература XIX 

века 
20  3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

 



 
 

4 Писатели и по-

эты XX века о 

Родине, родной 

природе и о се-

бе 

10  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности 

5 Литература 

первой полови-

ны ХХ века 

7  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности 

6 Литература вто-

рой половины 

XX века 

13  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

 

7 Зарубежная ли-

тература 
18  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности 



 
 

collection.edu.ru). 
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6-Й КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Устное народ-

ное творчество 

и литература 

XI–XVIII веков 

8  1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 

2 Русская лите-

ратура первой 

половины XIX 

века 

30  3 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 



 
 

3 Русская лите-

ратура второй 

половины XIX 

века 

30  3 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

4 Русская лите-

ратура XX века 
20  2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

5 Зарубежная 

литература и 

литература 

народов Рос-

сии 

14  1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

Итого 102  13  

7-Й КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Устное народное 
творчество 

7 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

2 Древнерусская 

литература 
3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

3 Русская литера-

тура XVIII века 
3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 



 
 

u). 

 

4 Русская литера-

тура XIX века 
26 3 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

5 Русская литера-

тура XX века 
23 3 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

6 Зарубежная ли-

тература 
8 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Устное народное 

творчество 
4 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

2 Древнерусская 

литература 
3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 

3 Русская литера-

тура XVIII века 
6 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 



 
 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

4 Русская литера-

тура XIX века 
35 3 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

5 Русская литера-

тура XX века 
16 2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

6 Зарубежная ли-

тература 
6 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 



 
 

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
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9-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Модуль 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом рабо-

чей программы воспитания 

1 Литература 

Древней Руси 
8 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

2 Русская литера-

тура XVIII века 
17 2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 



 
 

3 Русская литера-

тура первой по-

ловины XIX века 

60 5 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

4 Русская литера-

тура второй по-

ловины XIX века 

5 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

5 Русская литера-

тура XX века 
6 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

6 Зарубежная ли-

тература 
3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 



 
 

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

познавательной деятельности 

7 Итоговое повто-

рение 
3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 
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3. Родной язык(чеченский) 

 
Рабочая программа учебного предмета  
«Родной (чеченский) язык»  

     (5 класс) 
 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Родной язык и родная литература. 
 

 «НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ  
 

5 КЛАСС 
Маттах лаьцна йукъара хаамаш  

 

Нохчийн меттан хьал а, исбаьхьалла а (шуьйра дешан хӀот-

там, дукха маьӀнаш долу дешнаш, дешан тӀедеанчу маьӀнийн 

кхиаме система, синонимаш а, антонимаш а, кицанаш а, аларш 

а). 
Нохчийн меттан дошкхолладаларан хьелаш (йуьхьанцарчу 

ишколехь Ӏамийнчун барамехь). Лингвистикин коьрта дакъош 

(фонетика, орфоэпи, графика, орфографи, лексикологи,  
дошкхолладалар, морфологи, синтаксис, пунктуаци). Мотт 

билгалонан система санна. Мотт адамийн тӀекаренан гӀирс сан-

на. Меттан а, къамелан а коьрта дакъош: аз, морфема, дош, деш-



 
 

нийн цхьаьнакхетар, предложени. 
 

Мотт а, къамел а 
Мотт а, къамел а. Барта а, йозанан а къамел, монолог а, диа-

лог а, полилог. 
Къамелан гӀуллакхан тайпанаш (къамел дар, ладогIар,  

йешар, йаздар), церан башхаллаш.  
Дахарехь биначу тидамийн буха тIехь а, Iилманан-дешаран,  

исбаьхьаллин, Iилманан-кхетаме литература йешаран буха 

тIехь а барта монологан аларш кхоллар.  
Йешна йа ладоьгIна текст, цу йукъахь дуьйцуш волчун йуьхь 

хуьйцуш а, барта схьайийцар. 
Лингвистически теманашна а (Iамийнчун барамехь),  

дахарехь биначу тидамийн буха тIехь йолчу теманашна а  
диалогехь дакъалацар. 

Маршалла хаттаран, Ӏодикайаран, дехаран, баркаллин 

къамелан кепаш. 
Дахарехь а, книгаш йешарехь а зеделлачунна, чулацаман 

суьртана тIе а тевжаш, тайп-тайпана сочиненеш йазйар (цу 

йукъахь сочиненеш-миниатюраш а).  
ЛадогIаран тайпанаш: харжаман, довзийтаран, дуьхенгара.  
Йешаран тайпанаш: Iаморан, довзийтаран, хьажаран,  

лехаман.  
Барамехь 140 дашал кӀезиг йоцчу ладоьгӀначу а, йешначу а 

къамелан тайп-тайпанчу функциональни-маьӀнин тайпанийн 

Ӏилманан-дешаран, исбаьхьаллин текстийн чулацамах кхетар. 
Текстан тема а, коьрта ойла а билгалйаккхар, текстан чу-

лацамца дог1уш, хаттарш а, царна жоьпаш а х1иттор.  
 Йозанан кепехь йуьхьанцарчу текстан чулацам ма-барра а, 

бацбина а бовзийтар. 
Ӏалашоне а, теме а, коммуникативни дагалацаме а 

хьаьжжина алар кхоллархьама, меттан гӀирсаш къастор. 
Йозанехь вайзаманан нохчийн литературин меттан  

норманаш ларйар. 
Тайп-тайпанчу лексически дошамех пайдаэцар. 

 
Текст  
Текст а, цуьнан коьрта билгалонаш а. Текстан тема а, коьрта 

ойла а. Текстан микротема. Коьрта маьIна чулоцу дешнаш.  
Къамелан функциональни-маьIнин тайпанаш: суртхIоттор, 

дийцар, ойлайар; церан башхаллаш.  
Текстан композиционни дIахIоттам. Абзац текст  

композиционни-маьIнин дакъошка йекъаран гIирс санна.  
Текстан дакъош а, предложенеш а вовшахтосу гIирсаш:  

дешан кепаш, цхьанаораман (гергара) дешнаш, синонимаш,  
антонимаш, йаххьийн цIерметдешнаш, дешан йухаалар. 

Дийцар къамелан тайпа санна. Дийцар. 



 
 

Текстан маьIнин анализ: цуьнан композиционни  
башхаллийн, микротемийн, абзацийн, текстехь предложенеш 

вовшахтосучу гIирсийн а, кепийн а; меттан суртхIотторан  
гIирсех пайдаэцар (Iамийнчун барамехь). 

Йешначу йа ладоьгIначу текстан чулацам ма-барра а, 

хоржуш а, бацбина а схьабийцар. Дийцархочун йуьхь а  
хуьйцуш, текстан чулацам схьабийцар. 

Текстан хаамаш хийцар: текстан цхьалхе а, чолхе а план. 
 

Меттан функциональни тайпанаш  
Меттан функциональни тайпанех лаьцна йукъара кхетам 

(буьйцучу маттах, функциональни стилех, исбаьхьаллин  
литературин маттах). 
 

МЕТТАН СИСТЕМА  
 

Фонетика. Графика. Орфоэпи 
Фонетика а, графика а лингвистикин дакъош санна. 
Аз меттан дакъа санна. Озан маьIна къасторан гIуллакх. 

Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн къепе. 
Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн къепе. 
Элпийн а, аьзнийн а дазар. Нохчийн алфавитан хIоттам. 
Мукъа аьзнаш: деха а, доца а. 
Мукъаза аьзнаш: къора а, зевне а. 
Сонорни мукъаза аьзнаш. 
Къамел дарехь аьзнийн хийцадалар. Фонетически  

транскрипцин элементаш.  
Нохчийн маттахь дешдакъа. Дешдакъа дешан дакъа санна.  

Тохар. 
Дош фонетически къастор.  
Орфоэпи лингвистикин дакъа санна.  
Интонаци (йиш), цуьнан функцеш. Интонацин коьрта  

элементаш. 
Орфографи 
Орфографи лингвистикин дакъа санна. 
Й элпан нийсайаздар. 
Къасторан ъ, ь хьаьркийн нийсайаздар. 
 
Лексикологи  
Лексикологи лингвистикин дакъа санна. 
Дош – меттан коьрта дакъа. Цхьа маьIна долу а, дукха 

маьIнаш долу а дешнаш; дешан нийса а, тIедеана а маьIна. 
Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш. 
Лексически дошамийн тайпанаш а (маьIнин дошам,  

синонимийн, антонимийн, омонимийн дошамаш), ненан  
меттан дешнийн хьал карадерзорехь цара ден гIуллакх а.   

ЦӀена нохчийн а, тIеэцна а дешнаш.  
 



 
 

Фразеологи  
Фразеологизмаш, церан маьIна, царах пайдаэцар.  
Фразеологически эквиваленташ оьрсийн маттахь. 
Фразеологически дошамаш. 
 
Дешан хIоттам а, дошкхолладалар а 
Морфема меттан уггар жима маьIне дакъа санна.  

Морфемийн тайпанаш. 
Дешан лард а, чаккхе а. Орам, дешхьалхе, суффикс. 
Цхьанаораман (гергара) дешнаш. 
Дошкхолладалар а, дошхийцадалар а. 
Нохчийн маттахь дешнаш кхолладаларан коьрта кепаш. 

Дешнаш кхолладаларехь а, хийцадаларехь а морфемашкахь 

мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн хийцадалар. 
Дешнаш кхолладаларан морфемни кеп (дешхьалхенан 

гIоьнца, суффиксан гIоьнца, дешхьалхенан а, суффиксан а 

гIоьнца). Лардаш вовшахкхетарца дешнаш кхолладалар. Чолхе 

дешнаш. Чолхе-дацдина дешнаш. 
Дешан морфемни анализ. 
 
Морфологи. Къамелан оьздангалла. Орфографи 
Морфологи лингвистикин дакъа санна.  
Коьрта къамелан дакъош. Къамелан дакъойн семантически, 

морфологически, синтаксически башхаллаш. 
Коьрта къамелан дакъош, церан грамматически маьIна,  

морфологически билгалонаш, синтаксически гIуллакх. 
 
ЦIердош  
ЦIердош къамелан дакъа санна. ЦIердешан йукъара  

грамматически маьIна, морфологически билгалонаш,  
синтаксически функцеш. Къамелехь цIердешан гIуллакх.  

Долахь а, йукъара а цIердешнаш. ЦIердешнийн  
грамматически классаш. ЦIердешнийн терахь. Цхьаллин йа  
дукхаллин терахьан кеп бен йоцу цIердешнаш. 

ЦIердешнийн легарш. Диъ легар. Дожарийн маьIна.  
ЦIердешнийн дожарийн чаккхенаш нийсайазйар.  

ЦIердешнаш кхолладаларан некъаш. 
ЦIердешнаш морфологически къастор. 
Долахь цIердешнийн нийсайаздар. 
ЦIердешнашца ца нийсайаздар. 
Оьрсийн маттара тIеэцначу цхьадолчу цIердешнийн  

нийсайаздар. 
 
Синтаксис. Къамелан оьздангалла. Пунктуаци  
Синтаксис лингвистикин дакъа санна.  
Дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а нохчийн меттан  

синтаксисан дакъош санна. Коьртачу дешан морфологически 

билгалонашка хьаьжжина, дешнийн цхьаьнакхетаран коьрта  



 
 

тайпанаш (цIеран а, хандешан а). 
Предложени а, цуьнан билгалонаш а. Предложенийн  

тайпанаш, аларан Iалашоне а, эмоцин билгалоне а хьаьжжина.  
Дийцаран, хаттаран, тIедожоран; айдаран а, айдаран йоцчу а  

предложенийн маьIнин а, интонацин а башхаллаш.  
Предложенин коьрта меженаш (грамматически лард).  
Подлежащи а, сказуеми а предложенин коьрта меженаш 

санна.  
Сказуемин подлежащица барт хилар. 
Грамматически лардийн масалле хьаьжжина,  

предложенийн тайпанаш: цхьалхе, чолхе.  
Йаьржина а, йаржаза а предложенеш. Предложенин 

коьртаза меженаш: къастам, кхачам, латтам. Къастам а, и  
гайтаран тайпаналлин гIирсаш а. Кхачам а (нийса а, лач а), и  
гайтаран тайпаналлин гIирсаш а. Латтам а, и гайтаран  
тайпаналлин гIирсаш; маьIне хьаьжжина, латтамийн тайпанаш 

(хенан, меттиган, даран суьртан, Iалашонан, бахьанин,  
бараман). 

Предложенин цхьанатайпана меженаш, къамелехь цара 

деш долу гIуллакх. Цхьанатайпанчу меженашца йолчу  
предложенийн интонацин башхаллаш.  
Цхьанатайпанчу меженашца йукъара дешнаш долу  
предложенеш. 

ТIедерзарца йолу предложени, интонацин башхаллаш.  
ТIедерзар а, и гайтаран гIирсаш а.   
Цхьалхечу предложенин синтаксически анализ. 
Ма-дарра къамелаца йолу предложенеш.  
Ма-дарра къамелаца йолу предложенеш пунктуационни 

кечйар. Диалог. 
Йозанехь диалог пунктуационни кечйар. Пунктуаци  

лингвистикин дакъа санна. 
 
 

КОЬРТАЧУ ЙУКЪАРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ   
«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ  
КАРАЙЕРЗОРАН КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ  
 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ 
Коьртачу йукъарчу дешаран нохчийн меттан Герггара 

белхан программа карайерзоран личностни жамӀашка кхочу  
дешаран а, кхетош-кхиоран а гӀуллакхийн цхьааллехь, нохчийн 

къоман ламасталлин социокультурни, синъоьздангаллин  
мехаллашца, йукъараллехь тӀеэцначу низаман бакъонашца,  
норманашца догӀуш а долуш, цул сов, жамӀаша ша-шен  
довзарехь, ша-шен кхетош-кхиорехь, ша-шен кхиорехь адаман  
чоьхьара хьелаш кхолларехь аьтто а бо. 

Коьртачу йукъарчу дешаран нохчийн меттан Герггара 



 
 

белхан программа карайерзоран личностни жамӀаша гайта деза 

позитивни мехаллех кхетаран къепен куьйгаллица болх бан  
дешархой кийча хилар, цуьнан къепен буха тӀехь а, кхетош- 
кхиоран гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдарехь а  
гӀуллакхдаран зеделларг совдаккхар, цу йукъахь кху декъахь: 

 

Граждански кхетош-кхиоран: 
гражданинан декхарш кхочушдан а, цуьнан бакъонаш 

тӀеэца а кийча хилар, кхечу адамийн бакъонаш, маршо, бакъдо-

лу хьашташ ларар; доьзалан, дешаран хьукматан, меттигерчу 

йукъараллин, виначу мехкан, пачхьалкхан дахарехь жигара 

дакъалацар, цу йукъахь нохчийн маттахь йазйинчу  
литературин произведенешкахь гайтинчу хьелашца дустарехь 

дакъалацар а; экстремизман, дискриминацин муьлхха а кеп  
тӀецаэцар; адаман дахарехь тайп-тайпанчу йукъараллин  
институташа дечу гӀуллакхах кхетар; коьртачу бакъонех,  
маршонах, гражданинан декхарех, йукъараллин норманех, 

нохчийн маттахь йазйинчу литературин произведенешкарчу  
масаллийн буха тӀехь кхиийнчу поликультурни йукъараллехь 

адамийн вовшашца йолчу йукъаметтигийн бакъонех лаьцна  
кхетам хилар; цхьаьна тайп-тайпана гӀуллакхаш кхочушдан 

кийча хилар, вовшех кхета, вовшашна гӀо дан гӀертар; ишколан 

шайн урхаллехь жигара дакъалацар; гуманитарни  
гӀуллакхдарехь дакъалаца кийча хилар. 

 

Патриотически кхетош-кхиоран: 
Нохчийн Республикин пачхьалкхан матто санна нохчийн 

матто дечу гӀуллакхах кхетар; нохчийн мотт, истори а, шен  
мехкан культура а йовза лаам гучубаккхар; нохчийн маттаца, 

шен Даймехкан кхиамашца, Ӏилманца, исбаьхьаллица, тӀеман 

хьуьнаршца, халкъан къинхьегаман кхиамашца, (цу йукъахь  
исбаьхьаллин произведенешкахь гайтинарш а), мехала 

йукъаметтигаш йолуш хилар; Нохчийн Республикин символш, 

пачхьалкхан дезденош, исторически а, Ӏаламан а тӀаьхьало, 
хӀолламаш, тайп-тайпанчу къаьмнийн ламасташ ларар.  

 

Синъоьздангаллин кхетош-кхиоран: 
гӀиллакх-оьздангалла къасточу хьелашкахь оьздангаллин 

мехалла а, норманаш а йовзар; шен леларан, цу йукъахь къамел 

даран а, шегара даьллачун а, ткъа иштта оьздангаллин,  
бакъонийн норманашка хьаьжжина, кхечу адамийн леларан а, 

цаьргара даьллачун а мах хадо кийча хилар, диначу хӀуманан 

хин йолчу тӀаьхьалонах кхетар тидаме а оьцуш; йукъараллехь  
лело ца догӀу гӀуллакхаш адамийн леларан норманашца а,  
бакъонашца а цхьаьна ца догӀу гӀуллакхаш жигара тӀецаэцар;  
шен а, йукъараллин а меттиган хьелашкахь адаман маршо а, 

жоьпалла а.  
 

Эстетически кхетош-кхиоран: 



 
 

шен а, кхечу а халкъийн исбаьхьаллин тайп-тайпанчу 

кепех, ламастех, кхоллараллех кхеташ хилар; исбаьхьаллин  
эмоцин тӀеӀаткъамах кхетар; зӀенан а, ша-шен гайтаран а гӀир-

сех санна исбаьхьаллин культурин мехаллех кхетар; даймехкан 

а, дуьненан а исбаьхьаллин мехаллех кхетар; исбаьхьаллин 

тайп-тайпанчу кепашкахь ша-шен гайтаре гӀертар. 
 

Физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, 

синхаамийн хьал а кхиоран: 
шен дахарехь, книгаш йешарехь зеделлачунна тӀе а 

тевжаш, дахаран мехаллех кхетар; шен могашаллина  
жоьпаллехь хилар а, дахаран могашчу кепана тӀехьажам хилар 

а (аьхна кхача, гигиенин бакъонаш ларйар, дӀанисйина дешаран 

а, садаӀаран а раж; диллина физически жигаралла); тӀаьхьенех  
кхетар, зене марздаларш (спирт малар, цигаьрка озар,  
наркотикашка марзвалар), физически (а, синӀаткъаман а,  
могашаллина зене йолу кхин тайпа кепаш тӀецаэцар;  
кхерамзаллин бакъонаш ларйар, цу йукъахь ишколан меттан  
дешаран процессехь интернет-гуонехь кхерамзаллин леларан 

карадерзарш а; халахетарех а, хийцалуш долчу йукъараллин,  
хааман, Ӏаламан хьолех а вола хьуьнар хилар, цу йукъахь шена 

зеделлачух кхеташ а, кхин дӀа йолу Ӏалашонаш хӀиттош а; 

йемал ца беш, ша а, кхиберш а тӀеэца хаар; шен а, кхиболчеран 

а  
синхаамийн хьолах кхета хаар, шегара хьал гайтархьама меттан  
гӀирсех нийса пайдаэцар, цу йукъахь нохчийн маттахь йазйин-

чу литературин произведенешкарчу масалшна тӀе а тевжаш;  
рефлексин карадерзарш кхиор, шегара а, ткъа иштта кхечу  
стагера а гӀалат дала бакъо хилар къобалдар.  

 
Къинхьегаман кхетош-кхиоран: 
технологин а, йукъараллин а хьажаман практикин хьеса-

паш (доьзалан, ишколан, гӀалин, мехкан дозанехь)  
кхочушдарехь жигара дакъалаца тӀехьажам хилар, цу тайпана 

гӀуллакх дӀадоло, план хӀотто а, ша кхочушдан а хьуьнар  
хилар;  

корматаллаш а, тайп-тайпана къинхьегам а практикехь Ӏамо 

дог дар, цу йукъахь Ӏамочу предметан хаарех пайдаэцаран а,  
филологаша, журналисташа, йаздархоша бен болх бовзаран а 

буха тӀехь а; къинхьегаме а, къинхьегаман жамӀашка а ларам  
хилар; шен а, йукъараллин а хьашташ тидаме а оьцуш, кхетар-

ца харжар, дешаран, дахаран хьесапийн шен траектори дӀахӀот-

тор; хиндолчух долу шен хьесапаш схьадийца хаар. 
 
Экологин кхетош-кхиоран: 
гонахарчу декъехь хьесапаш кхочушдархьама йукъараллин 

а, Ӏаламан а Ӏилманийн декъехь долчу хаарех пайдаэцар, дечун 

план хӀоттор, гонахарчарна цунах хила тарлучу тӀаьхьалонан 



 
 

мах хадор; экологин проблемех лаьцна шена хетарг хьекъале а, 

нийса а схьаала хаар; 
экологин культурин тӀегӀа лакхайаккхар, экологин  

проблемаш йаккхий хиларх а, уьш къасто некъаш лаха дезарх а 

кхетар; гонахарчарна зуламе долу дараш жигара тӀецаэцар, цу 

йукъахь экологин проблемаш ойъу литературин прозведенеш  
йовзарца кхиънарш а; Ӏаламна, йукъараллина, технологина 

йукъахь долчу хьелашкахь гражданина а, хьаштхочо а санна  
айхьа дан дезачух кхетар; экологин хьажаман практикин  
гӀуллакхдарехь дакъалаца кийча хилар. 
 

Ӏилманан довзаран мехаллин: 
адаман а, Ӏаламан а, йукъараллин а кхиаран коьртачу  

низамех, адаман Ӏаламан а, йукъараллин а гуонаца йолчу 

уьйрех, меттан кхиаран низамех лаьцначу Ӏилманан кхетамийн 

вайн заманан къепеца гӀуллакхдарехь кхиар; меттан а, йешаран 

а культура, йешаран говзалла дуьне довзаран гӀирс санна  
карайерзор; ишколан меттан дешаран башхаллаш лоруш,  
лехаман гӀуллакхдаран коьрта хаарш карадерзор; зеделлачух, 

диначух, тидамех кхетарна тӀехьажам а, шен а, йукъарчу а хьо-

ле кхачаран некъаш кхачаме дало гӀертар а.  
 

Дешархо йукъараллин а, Ӏаламан а гуонан  
хийцалучу хьолех воларан: 

йукъараллин зеделларг, коьрта йукъараллин гӀуллакхаш, 

йукъараллехь леларан бакъонаш, норманаш, йукъарлонашкахь 

а, тобанашкахь а йукъараллин дахаран кепаш дешархоша  
карайерзор, корматаллин гӀуллакхдарца, ткъа иштта доьзал а, 

кхечу культурин гуонера нахаца йукъараллин зӀе хиларан  
гурашкахь вовшахтоьхна тобанаш а йукъа а лоцуш; 

билггал доцчу хьелашкахь зӀе хиларан хьашт, кхечеран 

хаарш а, царна зеделларг а тӀеэца кийча хилар; практически  
гӀуллакхдарца шена хууш долчун тӀегӀа лакхадаккхарехь 

билггал доцчу хьелашкахь даран хьашт хилар, цу йукъахь кхе-

чу нахах Ӏама хаар а, цхьаьна гӀуллакхдарехь кхечарна  
зеделлачух девза гӀуллакхаш, карадерзарш, керла хаарш тӀеэца 

хаар а; объектех, хиламех лаьцна гипотезаш, цу йукъахь  
хьалха бевзаш цахилларш а, кхетамаш, ойла кепе йалоран,  
васташ цхьаьнадалоран говзалла а, керла хаарш а кхио оьшуш 

хилар а; шен хаарш къен хиларх кхетар, шен кхиаран хьесап  
хӀоттор; коьртачу кхетамех, терминех, кхиаран концепцин 

декъехь шена хетачух пайдаэца хаар, экономикин, йукъарал-

лин, Ӏаламан вовшашца йолу уьйр гучуйаккха а, талла а хаар,  
гонахарчунна Ӏаткъам бар, Ӏалашонашка кхачар, кхайкхамаш а, 

хила тарлун йаккхий тӀаьхьалонаш а эшор тидаме а оьцуш, ша 

дечун мах хадо хаар;  
книгаш йешарехь, къамел дарехь, дахарехь зеделлачунна 



 
 

тӀе а тевжаш, Ӏаткъамечу хьолах кхета, хуьлучу хийцамийн,  
церан тӀаьхьалонийн мах хадо; Ӏаткъамечу хьолан мах хадо, 

тӀеэцна сацамаш, дараш нисдан; кхераман, тӀаьхьалонан мах 

хадо а, кепе йало а, зеделларг кхио, хӀоьттинчу хьолехь  
диканиг лаха хаа; кхиаман гаранти йоцуш, гӀуллакх дан кийча 

хила хьуьнар хилар. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМӀАШ 
 
1. Дешаран универсальни довзаран дараш  

карадерзор  
 
Коьрта маьӀнин дараш: 
меттан дакъойн, меттан хиламийн, процессийн ладаме  

билгалонаш гучуйаха а, билгалйаха а; 
меттан дакъош (хиламаш) тайпанашка дӀасадекъаран лада-

ме билгало, жамӀдарна а, дустарна а бахьанаш, кхочушйечу  
анализан критереш къасто; ладамечу билгалоне хьаьжжина,  
меттан дакъош тайпанашка дӀасадекъа; 

низаме хьаьжжина дерг а, цхьаьнацадогӀург а къасточу  
факташкахь, хаамашкахь, тидамашкахь гучудаккха; низаме 

хьаьжжина дерг а, цхьаьнацадогӀург а гучудаккхаран критереш 

йала; 
хӀоттийна дешаран декхар кхочушдарна оьшучу текстан  

хааман къоьлла гучуйаккха; 
меттан процессаш Ӏаморехь бахьанин-тӀаьхьалонан уьйраш 

гучуйаха; дедукцин а, индукцин а ойланаш сацарх, тера йогӀу 

ойланаш сацарх пайдаэцарца жамӀаш дан; уьйрех лаьцна  
гипотезаш кепе йало; 

текстийн тайп-тайпанчу кепашца, меттан тайп-тайпанчу 

дакъошца болх барехь дешаран хьесап кхочушдаран кеп шен  
лаамехь харжа, кхочушдаран варианташ йустуш а, гӀолехь  
вариант хоржуш а, ша билгалйина критереш тидаме оьцуш а. 

Коьрта лехаман дараш: 
хаттарех пайдаэца мотт Ӏаморехь хааран лехаман гӀирсах 

санна;  
хьолан бакъ долчун а, лууш долчун а йукъара 

цхьаьнацадогӀург гойту хаттарш кепе дало а, долуш дерг а, 

лоьхуш дерг а шен лаамехь дӀахӀотто а;  
шена хетарг а, кхечарна хетарг а бакъ хиларх лаьцна  

гипотеза кхолла, шена хетарг а, ойла а тӀечӀагӀйан; 
дарийн алгоритм хӀотто, дешаран хьесап кхочушдарехь цу-

нах пайдаэца;  
меттан дакъойн, процессийн, бахьанин-тӀаьхьалонан 

уьйрийн, объектийн вовшашца йозуш хиларан башхаллаш 

дӀахӀитторехь ша хӀоттийнчу планаца жима таллам бан; 
лингвистически таллам (эксперимент) барехь схьаэцначу  



 
 

хааман мегаш хиларан а, бакъхиларан а мах хадо; биначу  
тидаме, талламе хьаьжжина, жамӀаш ша кепе дало; схьаэцна 

жамӀаш бакъхиларан мах хадоран гӀирсаш караберзо; 
процессийн, хиламийн кхин дӀа хила тарлуш долу кхиар а, 

тера догӀучу хьелашкахь церан тӀаьхалонаш а билгалйаха, ткъа 

иштта керлачу хьелашкахь а, контексташкахь а церан кхиарах 

лаьцна шайна хетарг ала.  
 
Хаамца болх бар: 
деллачу дешаран хьесапе а, йалийнчу критерешка а 

хьаьжжина, хаамаш лахарехь а, схьакъасторехь а тайп-
тайпанчу кепех, гӀирсех, жоп дехарх пайдаэца;  

тексташкахь, таблицашкахь, схемашкахь белла хаам 

схьакъасто, талла, къепе бало, хааман кхетам бала, цуьнан жамӀ 

дан; 
чулацамехь болу хаам бакъ хиларе а, мегаш хиларе а 

хьаьжжина, текстан мах хадорхьама а, дешаран хьесапаш  
кхочушдаран Ӏалашонца оьшучу хаамах кхетархьама а  
ладогӀаран а, йешаран а тайп-тайпанчу кепех пайдаэца;  

хӀиттийнчу Ӏалашонашка хьаьжжина, цхьана йа масех 

хьостанера хаамаш схьаэцархьама, жамӀдархьама, къепе  
балорхьама маьӀнин йешарх пайдаэца; 

тайп-тайпанчу хаамийн хьостанашкара тера догӀу 

тӀечӀагӀдарш каро (цхьа ойла, верси бакъйеш йа харцйеш йолу);  
хаам луш йолу уггар гӀолехь кеп (текст, презентаци,  

таблица, схема) ша схьахаржа а, кхочушден хьесапаш,  
коммуникативни хӀоттаме хьаьжжина, чолхе йоцчу схемашца, 

диаграммашца, кхечу графикица, церан вовшех йозуш хиларца 

гайта а; 
хьехархочо йеллачу йа ша хӀоттийнчу критерешца хааман 

тешаме хиларан мах хадор; 
хаамаш къепе бало а, эвсараллица дагахь латто а.  

 
2.  Дешаран универсальни коммуникативни  

дараш карадерзор 
 

ТӀекаре: 
тӀекаренан хьелашка, Ӏалашонашка хьаьжжина, хетарг 

кхолла а, цунах кхета а, эмоцеш гайта; диалогашкахь а,  
дискуссешкахь а, барта монологически къамелехь а, йозанан 

тексташкахь а ша (шена хетарг) гайта;  
тӀекаренан ишарш йаран (дешнашца боцу) гӀирсаш бовза, 

йукъараллин хьаьркийн маьӀнех кхета; 
къовсаме хьелаш кхолладаларан бахьанаш довза, къовса-

маш малбан, дагадовла;  
кхечеран дагахь долчух кхета, къамелхочуьнца лараме  

хила, хьайн дуьхьалонаш оьздачу кепе йерзо;  



 
 

диалог/дискусси дӀайахьарехь йийцаре йиллинчу темица 

догӀу хаттарш дала а, хьесап кхочушдарна а, дика лаарца йолчу 

тӀекаренна тӀетарна а тӀехьажийна йолу ойланаш ала а; 
шена хетарг диалоган кхечу декъашхошна хетачунна 

дуьхьалхӀотто, башхаллаш а, позицийн тера хилар а гучудакк-

ха; 
йиначу меттан анализан, кхочушйинчу лингвистически  

экспериментан, талларан, проектан жамӀаш нахана гуш-хезаш 

довзийта;  
презентацин Ӏалашо а, аудиторин башхаллаш а лоруш, 

къамел даран барам ша харжа, цуьнга хьаьжжина, иллюстрацин 

материалах пайдаэцарца барта а, йозанан а тексташ хӀитто. 
 
Цхьаьна гӀуллакхдар: 
билггал йолу проблема кхочушйарехь тобанца а, ша а бен 

болх гӀолехь хиларх кхета а, цунах пайдаэца а, йуьхьарлаьцна 

Ӏалашо кхочушйарехь вовшашца зӀе хиларан тобанан кепех  
пайдаэцар оьшуш хилар билгалдаккха; 

цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо йуьхьарлаца, цу Ӏалашоне 

кхача цхьаьна дараш хӀитто: гӀуллакх дӀасадекъа, барт бан, 

цхьаьна бечу белхан процесс а, жамӀ а дийцаре дан; масех 

адамна хетачун жамӀ дан, куьйгалла дан, тӀедиллар кхочушдан, 

муьтӀахь хила кийча хилар гучудаккха; 
цхьаьна бен болх вовшахтохаран план хӀотто, шен  

гӀуллакх къасто (вовшашца зӀе хиларан массо а декъашхочунна 

бакъахьа хетарг а, церан таронаш а лоруш), тобанан 

декъашхошна йукъахь хьесапаш дӀасадекъа, белхан тобанийн 

кепашкахь дакъалаца (дийцаре диллар, вовшех дагавалар, 

«хьен штурм», кхийерш а);  
белхан шен дакъа кхочушдан, оцу декъехь лакхарчу 

жамӀашка кхача, тобанан кхечу декъашхойн дарашца шен  
дарийн уьйр хилийта; 

йукъарчу балха тӀехь ша дакъалацаран эвсараллин мах хадо 

вовшашца зӀе хиларан декъашхоша шаьш хӀиттийнчу  
критерешца; жамӀаш йуьхьанцарчу хьесапца а, тобанан хӀора 

декъашхочун цу жамӀашка кхачоран гӀуллакхца а дуста,  
жоьпаллин гуо дӀасабекъа а, тобанна хьалха отчет йала кийча 

хила а.  
 
3. Дешаран универсальни регулятивни дараш  

карадерзор 
 

Ша-шен вовшахтохар: 
дешаран а, дахаран а хьелашкахь кхочушйен проблемаш  

гучуйаха;  
сацам баран тайп-тайпана некъаш довза (ша цхьамма,  

тобанехь сацам бар, тобано сацам бар); 
хьесап кхочушдаран алгоритм (йа цуьнан дакъа) ша хӀотто, 



 
 

болчу гӀирсашка а, шен таронашка а хьаьжжина, дешаран  
хьесап кхочушдаран кеп къасто, сацаман йелла варианташ 

тӀечӀагӀйан;  
дарийн план ша хӀотто, иза кхочушйарехь оьшу нисдарш 

йукъадало; 
шена хетарг къасто а, шен сацамах жоьпалла тӀеэца а. 
 

Ша-шен таллар: 
ша-шен талларан (цу йукъахь къамелан а), ша-шен  

догдаийтаран, рефлексин тайп-тайпана кепаш карайерзо; 
дешаран хьолан нийса мах хадо а, иза хийцаран план  

йало а; 
дешаран хьесап кхочушдарехь хила тарлуш йолу халонаш 

ган а, хийцалучу хьелашна адаптаци йан а; 
гӀуллакхдаран жамӀашка кхачаран (цакхачаран) бахьанех 

кхето; коммуникативни аьтто цахиларан бахьанех кхета а, уьш 

ца хилийта хаа а, карадерзийнчу къамелан зеделлачун мах 

хадо, тӀекаренан Ӏалашонашка а, хьелашка а хьаьжжина, шен 

къамел нисдан а; тӀекаренан Ӏалашонан а, хьелийн а жамӀ 

цхьаьнадаран мах хадо. 
 

Синхаамийн интеллект: 
шен а, кхечеран а синхаамаш тӀехь урхалла даран хьуьнар 

кхио; 
синхаамаш хиларан бахьанаш гучудаха а, талла а; кхечу  

стеган дагахь долчух а, цуьнан бахьанех а кхета, къамелан хьал 

а толлуш; шен синхаамаш гайтаран кеп нисйан. 
 
Ша а, кхиберш а тӀеэцар: 
кхечу стагах а, цунна хетачух а кхеташ хила; ша а, кхиверг а 

гӀалатвала бакъо йолуш хиларх кхета; 
ша а, кхиберш а, йемал ца беш, тӀеэцар; цӀеначу дагара  

хила; 
гонахарчу дерригенна а Ӏуналла дан йиш цахиларх кхета.  

  



 
 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 
 
5 КЛАСС 
 
Дешархо Ӏемар ву:  
Маттах лаьцна йукъара хаамаш  
Нохчийн меттан хьолах а, исбаьхьаллех а кхеташ хила,  

цунна тешалла деш долу масалш дало.  
Лингвистикин коьрта дакъош, меттан а, къамелан а коьрта 

дакъош довза (аз, морфема, дош, дешнийн цхьаьнакхетар,  
предложени). 
 

Мотт а, къамел а 
Барта а, йозанан а къамелан, монологан а, диалоган а 

йукъара башхаллаш билгалйаха; хӀора дийнан дахарехь а,  
дешарна тӀехьажийна долу хьесапаш кхочушдарехь а къамелан 

гӀуллакхдаран тайпанийн башхаллаш тидаме эца.  
Дахарехь биначу тидамийн, Ӏилманан-дешаран,  

исбаьхьаллин, Ӏилманан-кхетаме йолу литература йешаран буха 

тӀехь барамехь 5 предложенел кӀезиг доцу барта монологически 

аларш хӀитто. 
Лингвистически теманашна йолчу диалогехь а (Ӏамийнчун  

барамехь), дахарехь биначу тидамийн буха тӀехь йолчу  
диалогехь/полилогехь а дакъалаца (барамехь 3 репликел кӀезиг 

йоцуш). 
Къамелан тайп-тайпанчу функциональни-маьӀнин  

тайпанийн Ӏилманан-дешаран, исбаьхьаллин тексташка  
ладогӀаран тайп-тайпана кепаш карайерзо: харжаман,  
довзийтаран, дуьхенгара.  

Йешаран тайп-тайпана кепаш карайерзо: хьажаран,  
довзийтаран, Ӏаморан, лехаман.  

Барамехь 90 дашал кӀезиг йоцу йешна йа ладоьгӀна текст 

барта схьайийца; йуьйцуш волчун йуьхь хийцарца текст  
схьайийца. 

Барамехь 140 дашал кӀезиг йоцчу ладоьгӀначу а, йешначу а 

къамелан тайп-тайпанчу функциональни-маьӀнин тайпанийн 

Ӏилманан-дешаран, исбаьхьаллин текстийн чулацамах кхета: 

барта а, йозанехь а текстан тема а, коьрта ойла а билгалйаккха; 

текстан чулацамца догӀу хаттарш хӀитто а, царна жоьпаш дала 

а; йозанан кепехь йуьхьанцарчу текстан чулацам ма-барра а, 

бацбина а бовзийта (ма-дарра схьадийцарехь йуьхьанцарчу 
текстан барам 90 дашал кӀезиг хила ца беза; дацдинчу 
схьадийцарехь – 95 дашал кӀезиг хила ца беза). 

Ӏалашоне а, теме а, коммуникативни дагалацаме а 

хьаьжжина алар кхоллархьама, меттан гӀирсаш къасто. 
Йозанехь вайзаманан нохчийн литературин меттан  

норманаш ларйан, цу йукъахь 80 – 90 дешан барам болу текст 



 
 

тӀера схьайазйеш а; 10 – 15 дашах лаьтта дешнийн диктант 

йазйеш а, хьалха Ӏамийна нийсайазйаран бакъонаш ларйеш 

хӀоттийнчу 80 – 90 дешан барам болчу йозучу текстан буха 

тӀехь диктант йазйеш а; тайп-тайпанчу лексически дошамех 
пайдаэца хаа; барта къамелехь а, йозанехь а къамелан оьздан-

галла ларйан.  
 
Текст 
Текстан коьрта билгалонаш йовза; текст композиционни-

маьӀнин дакъошка (абзацашка) йекъа; текстан дакъош а,  
предложенеш а вовшахтосу гӀирсаш (дешан кепаш,  
цхьанаораман (гергара) дешнаш, синонимаш, антонимаш, 

йаххьийн цӀерметдешнаш, дешан йухаалар) бовза; шен текст 

(барта а, йозанан а) кхолларехь оцу хаарех пайдаэца. 
Текстан, цуьнан композиционни башхаллийн маьӀнин  

анализ йан, микротемийн а, абзацийн а масалла къасто. 
Текстан башхалонаш билгалйаха, цуьнан коьрта  

билгалонашца (тема, коьрта ойла, предложенийн  
грамматически уьйр, маьӀнин цхьаалла, гӀеххьа йуьзна хилар) 

йогӀуш хиларе хьаьжжина а; къамелан функциональни-маьӀнин  
тайпанан текст хиларе хьаьжжина а. 

Текст кхолларан практикехь (Ӏамийнчун барамехь) текстан 

коьртачу билгалонех  а, къамелан функциональни-маьӀнийн 

башхаллех а, меттан функциональни тайп-тайпаналлех а долчу 

хаарех пайдаэца.  
Текст кхолларан практикехь текстан (дийцар) коьрта 

билгалонех долчу хаарех пайдаэца.  
Дахарехь, книгаш йешарехь зеделлачунна тӀе а тевжаш, 

тексташ-дийцарш кхолла; чулацаман суьртана тӀе а тевжаш, 
тексташ кхолла; (цу йукъахь барамехь 3 йа цул сов предложе-

нел кӀезиг йоцу сочиненеш-миниатюраш а; барамехь 60 дашал 

кӀезиг йоцу классехь йазйеш йолу сочиненеш а). 
Кеп талхийна текст йухаметтахӀотто; йуьхьанцарчу текста-

на тӀе а тевжаш, йухаметтахӀоттийна текст нисйан. 
ЛадоьгӀначу а, йешначу а Ӏилманан-дешаран,  

исбаьхьаллин, Ӏилманан-кхетаме йолчу текстийн хаамаш  
хийцаран хаарш карадерзо: план хӀотто (цхьалхе, чолхе) кхин 

дӀа а текстан чулацам барта а, йозанан кепехь а  
йухаметтахӀотторан Ӏалашонца; текстан чулацам, цу йукъахь 

дийцархочун йуьхь хуьйцуш а, схьабийца; тайп-тайпанчу  
хьостанашкара хаам схьахаржа а, цу йукъахь лингвистически 

дошамашкара а, справочни литературера а,  дешаран гӀул-

лакхдарехь цунах пайдаэца а. 
Йеллачу темехула болу хаам презентацин кепехь схьагайта.  
Шен/кхечу дешархоша кхоьллина тексташ церан  

чулацам кхачаме балоран Ӏалашонца тайан (бакъ йолу материал  
таллар, текстан йуьхьанцара маьӀнин анализ – маьӀнин цхьаалла, 



 
 

дозуш хилар, хаамаш хилар).  
 
 
Меттан функциональни тайпанаш  
Буьйцучу меттан, функциональни стилийн, исбаьхьаллин 

литературин меттан башхаллаш къасто. 
 
МЕТТАН СИСТЕМА  
 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпи 
Аьзнийн башхалонаш билгалйаха; озана а, элпана йукъарчу 

башхаллех кхета, аьзнийн системин башхалонаш билгалйаха.  
Зевне а, къора а мукъаза аьзнаш, деха а, доца а мукъа аьзнаш  
хазарехь къасто а, нийса дӀаала а. 

Дешнаш дешдакъошка декъа а, уьш нийса дӀаала а. Оьрсийн 

маттара тӀеэцна дешнаш аларехь нохчийн меттан аьзнийн къепено 

а, интонацино а тӀеӀаткъам барца кхоллалуш йолу акцент  
дӀайаккха.  

Барта а, йозанца а дешан фонетически къастам бан. 
Интонацин коьрта дакъош къасто. 
Дешнаш аларан а, нийсайаздаран а практикехь фонетикех,  

графикех, орфоэпех долчу хаарех пайдаэца. 
 
Орфографи 
Нийсайаздаран практикехь орфографех долчу хаарех  

пайдаэца (цу йукъахь ду й элпан а, къасторан ъ, ь хьаьркийн а 

нийсайаздарх долу хаарш а). 
 
Лексикологи  
Дешан лексически маьӀна къасто.  
Къамелехь цхьа маьӀна долчу а, дукха маьӀнаш долчу а 

дешнех нийсачу а, тӀедеанчу а маьӀнехь пайдаэца. 
Синонимаш, антонимаш, омонимаш йовза. 
Лексически дошамех пайдаэца хаа (маьӀнин дошамах,  

синонимийн, антонимийн, омонимийн дошамех).  
ЦӀена нохчийн а, тӀеэцна а дешнаш довза.  

Къамелехь дешнех, церан лексически цхьаьнадар тидаме а оь-

цуш,  пайдаэца, 
.  

 
Фразеологи  
Фразеологизмаш йовза. Фразеологизмийн маьӀна дийца, уьш 

синонимашца а, йукъарчу дешнийн цхьаьнакхетаршца а хийца.  
Къамелехь фразеологически карчамех пайдаэца,  

пайдаэцаран гуо, тӀекаренан хьелаш тидаме а оьцуш.  
Дешнийн лексически анализ йан (Ӏамийнчун барамехь). 
Оьрсийн маттахь фразеологически эквиваленташ харжа. 
 



 
 

 
 
Дешан хӀоттам а, дошкхолладалар а 
Дашехь морфемаш йовза (орам, дешхьалхе, суффикс,  

чаккхе), дешан лард схьакъасто. 
Цхьанаораман (гергара) дешнаш харжа а, къасто а.  

Дешнийн кхолладаларехь а, хийцадаларехь а морфемашкахь 

хийцалуш долу аьзнаш каро. 
Схьадевлла а, схьадовлаза а долчу дешнийн лардаш къасто.  

Дошкхолладаларан коьрта кепаш, дешнийн кхолладаларан 

зӀенаш къасто. 
Дешхьалхенан а, суффиксан а гӀоьнца а, ткъа иштта лардаш 

вовшахкхетарца а  дешнаш кхолла. 
Дешнийн морфемни анализ йан. 
Чолхе дацдина дешнаш нийса дӀаала а, царах нийса  

пайдаэца а. 
 

Морфологи. Къамелан оьздангалла. Орфографи 
Морфологин коьрта кхетамаш бовза.  
Коьртачу къамелан дакъойн ладаме билгалонаш хаа.  

Дешнийн лексико-грамматически тайпанех санна къамелан 

дакъойх, дешан грамматически маьӀнех, нохчийн маттахь  
дешарна тӀехьажийна хьесапаш кхочушдарна леринчу къаме-

лан дакъойн къепех долчу хаарех пайдаэца. 
Къамел дарехь а, тайп-тайпана меттан анализ кхо-

чушйарехь а морфологех долчу хаарех пайдаэца. 
 
ЦӀердош  
ЦӀердош къамелан дакъа санна довза, йукъарчу маьӀне а, 

хаттаре а хьаьжжина; цуьнан грамматически билгалонаш,  
синтаксически гӀуллакх къасто; къамелехь цо дечу гӀуллакхах 

кхето.  
ЦӀердешнийн дукхаллин терахьан кепаш нийса кхолла а, 

къамелехь царах пайдаэца а. Долахь а, йукъара а цӀердешнаш  
къасто а, къамелехь царах нийса пайдаэца а.  

ЦӀердешнийн грамматически классаш йовза.  
1-, 2-, 3-, 4-чуй легарехь долчу цӀердешнийн оьшучу  

дожаран кеп нийса кхолла а, къамелехь цунах пайдаэца а.  
ЦӀердешнийн нийсайаздаран норманаш (цу йукъахь  
цӀердешнашца ца нийсайаздаран норма а) ларйан.  

ЦӀердешнашна морфологически къастам бан. 
Оьрсийн маттаца дуьстича, нохчийн маттахь цӀердешнийн 

башхаллех кхета. 
 
Синтаксис. Къамелан оьздангалла. Пунктуаци  
Синтаксисан дакъош довза (дешнийн цхьаьнакхетар а,  

предложени а); предложенера дешнийн цхьаьнакхетарш къа-

сто; коьртачу дешан морфологически билгалонашка хьаьжжи-



 
 

на, дешнийн цхьаьнакхетарийн тайпанаш довза (цӀеран, 

хандешан); дешнийн цхьаьнакхетаршна а, цхьалхечу предло-

женешна а синтаксически анализ йан; чолхечу предложенешна  
пунктуационни анализ йан (Ӏамийнчун барамехь); тайп-тайпана 

меттан анализ кхочушйарехь а, къамел дарехь а синтаксисах, 
пунктуацех долчу хаарех пайдаэца. 

Чолхейовлаза йолу цхьалхе предложенеш йовза;  
цхьанатайпанчу меженашца чолхейевлла цхьалхе предложе-

неш, цхьанатайпанчу меженашца йукъара дош долу а, тӀедер-

зарца йолу а предложенеш а чулоцуш; аларан Ӏалашоне 
хьаьжжина (дийцаран, тӀедожоран, хаттаран), эмоцин билга-

лоне хьаьжжина (айдаран, айдаран йоцу), грамматически лар-

дийн масалле хьаьжжина (цхьалхе, чолхе), коьртаза меженаш 

хиларе хьаьжжина (йаьржина, йаржаза), предложенеш йовза; 

предложенин коьрта а (грамматически лард), коьртаза а меже-

наш къасто (Ӏамийнчун барамехь). 
Диалогически а, монологически а къамелехь, кехат тӀехь, 

дӀакхайкхорехь, и.д.кх. тӀедерзарх пайдаэца. Предложенехь 

тӀедерзар а, подлежащи а вовшах къасто. Сацаран хьаьркаш 

хӀитторах кхето. 
ТӀедерзарца, цхьанатайпанчу меженашца, цхьанатайпанчу 

меженашца йукъара дош долчу предложенешкахь; ма-дарра 

къамелаца йолчу предложенешкахь; хуттургаш йолчу а,  
хуттургаш йоцчу а уьйраца дозуш долчу дакъойх лаьттачу  
чолхечу предложенешкахь сацаран хьаьркаш хӀитторан  
пунктуационни норманаш йозанехь ларйан; йозанехь диалог 

кечйан. 
 
 

  



 
 

НОХЧИЙН МЕТТАН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 
 
5 КЛАСС 

 
  

№ 
п/п 

Программин дакъойн а, 

темийн а цӀераш 
Сахьтийн 

барам 
Терахь ГӀуллакхдаран коьрта тайпанаш ЖамӀдаран 

кеп. 
Электронни де-

шаран ресурс. 
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Дакъа 1. КАРЛАДАККХАР 

1.1 Ӏамийнарг карладаккхар 3 1 0  Текст йешар, къамелан дакъош, предложенийн меженаш 

карлайахар.  
Барта хаттар 
Йозанан тал-

лар 
Диктант 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 3 1 0     

Дакъа 2. МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ 

2.1. Нохчийн  
меттан хьал а,  
исбаьхьалла а.  
Лингвистика маттах лаьцна 

Ӏилма санна.  
Лингвистикин коьрта 

дакъош 

2 0 0  Дукха маьӀнаш долчу дешнийн лексически маьӀнийн анализ 

йан, дешан нийса а, тӀедеана а маьӀнаш, синонимийн 

могӀарерчу дешнийн а, антонимийн а маьӀнаш дуста.  
Йиначу анализан буха тӀехь нохчийн меттан  
хазаллех а, хьолах а хетарг ша кепе дало. Лингвистикин 

коьртачу дакъойн башхалонаш билгалйаха. Дешнаш а, 

йукъараллин хьаьркаш а (некъан хьаьркаш, сервисан 

Барта хаттар 
(устный 

опрос) 
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хьаьркаш, хьалххенцара хьаьркаш, математикин символаш, 

и.д.кх.) йустарна бахьанаш къасто. 
Хьаьркийн къепен а, адамийн тӀекаренан гӀирсан а санна 

меттан башхалонаш билгалйаха. Меттан а, къамелан а 

коьрта дакъош каро а, дуста а (йуьхьанцарчу ишколехь 

Ӏамийнчун барамехь)  
 

Дерриг: 2 0 0     

Дакъа 3. МОТТ А, КЪАМЕЛ А. 

3.1. Мотт а, къамел а. 
Монолог. Диалог. 
Полилог. 
Мотт  
гӀуллакхдар санна 

2 1 0  Дахарехь биначу тидамийн, Ӏилманан-дешаран,  
исбаьхьаллин, Ӏилманан-кхетаме йолу литература йешаран 

буха тӀехь барта монологически аларш хӀитто.  
Йешна йа ладоьгӀна текст барта схьайийца, цу йукъахь дий-

цархочун йуьхь хуьйцуш а. Лингвистически  
теманаша йолчу диалогехь а (Ӏамийнчун  
барамехь), дахарехь биначу тидамийн буха тӀехь йолчу диа-

логехь/ полилогехь а дакъалаца. 
Барта а, йозанехь а текстан тема а, коьрта ойла а билгалйак-

кха; текстан чулацамца догӀу хаттарш хӀитто а, царна 

жоьпаш дала а. Йуьхьанцарчу текстан чулацаман анализ 

йан, йозанан кепехь ма-барра а, бацбина а иза бовзийта. Да-

харехь а, книгаш йешарехь а зеделлачунна, чулацаман суьр-

тана тIе а тевжаш, тайп-тайпана сочиненеш йазйар (цу 

йукъахь сочиненеш-миниатюраш а)  

Йозанан тал-

лар (пись-

менный 

опрос) 
 
Диктант 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 2 1 0     

Дакъа 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст а, цуьнан коьрта 

билгалонаш а. Текстан 

композиционни  
дӀахӀоттам.  
Къамелан  

2 0 0  Текстан коьрта билгалонаш йовза; текст  
композиционни-маьӀнин дакъошка (абзацашка) йекъа. 
Текстан предложенеш а, дакъош а вовшахтосу гӀирсаш (де-

шан кепаш, цхьанаораман (гергара) дешнаш, синонимаш,  
антонимаш, йаххьийн цӀерметдешнаш, дешан йухаалар) бо-

Йозанан тал-

лар 
Практически 

болх 
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функцинальни-маьIнин  
тайпанаш. 

вза; шен текст (барта а, йозанан а) кхолларехь оцу хаарех 

пайдаэца. Текстан анализ йан а, башхалонаш билгалйаха а, 

цуьнан коьрта  билгалонашца (тема, коьрта ойла, предло-
женийн грамматически уьйр, маьӀнин цхьаалла, гӀеххьа йуь-

зна хилар) йогӀуш хиларе хьаьжжина а; къамелан функ-
циональни-маьӀнин тайпанан текст хиларе хьаьжжина а. 

tezaurus/ 

4.2. Дийцар  
къамелан  
тайпа санна.  
Текстан маьIнин  
анализ.  
Текстан  
хаамаш  
хийцар 

3 0 0  Текстехь бийцинчу хиламийн, процессийн уьйр билгалйакк-

ха.Дахарехь, книгаш йешарехь зеделлачунна тӀе а тевжаш, 

къамелан функциональни-маьӀнин тайпанан (дийцар) 

тексташ кхолла; чулацаман суьртана тӀе а тевжаш, тексташ 

кхолла;Кеп талхийна текст йухаметтахӀотто; йуьхьанцарчу 

текстана тӀе а тевжаш, йухаметтахӀоттийна текст 

нисйан.Шен/кхечу дешархоша кхоьллина тексташ  
тайан, церан чулацам кхачаме балоран Ӏалашонца: бакъ йол-

чу материалан мах хадо, текстан анализ йан, маьӀнин цхьа-

алле, дозуш хиларе, хаам хиларе хьаьжжина.  
Йуьхьанцара а, тайина а тексташ йуста 

Барта хаттар 
Йозанан тал-

лар 
 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 5 0 0     

Дакъа 5. МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ 

5.1 Меттан  
функциональни  
тайпанаш (йукъара  
кхетам) 

2 0 0  Меттан тайп-тайпанчу функциональни тайпанийн (буьйцучу 

меттан, функциональни стилийн (Ӏилманан,  
гӀуллакхан, публицистически), исбаьхьаллин  
литературин меттан)тексташ йовза 

Барта хаттар 
 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 2 0 0     

Дакъа 6. МЕТТАН КЪЕПЕ 

6.1 Фонетика. 
Графика.  
Орфоэпи 

11 0 1  Къамелан озан маьӀнан къасторан гIуллакхах 

 кхета, масалш дало. Йалийнчу билгалонашца 

къамелан аьзнаш довза, дешан аьзнийн хӀоттам бо-

Ша-шен мах 

хадор 

«Жам1даран 

кехатца» 
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вза. Йалийнчу билгалонашца аьзнаш тайпанашка 

декъа. Зевне а, къора а мукъаза аьзнаш, деха а, доца 

а мукъа аьзнаш къасто. Транскрипцин элементийн 

гӀоьнца дешнаш аларан а, йаздаран а башхаллех 

кхето. Дешан аьзнийн а, элпийн а хӀоттамаш буста. 

Дешнаш дешдакъошка декъа а, дешнаш цхьана 

могӀанера вукху могӀане нийса сехьадаха а. Ӏала-

шонца а, эмоцин билгалонца а тайп- 

тайпана долу аларш нийсачу интонацица ала  

 
Сочинени 
 
Барта хаттар 
Йозанан тал-

лар 

ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

6.2 Орфографи 3 0 0  Нийсайаздаранпрактикехь орфографех долчу 

хаарех пайдаэца (цу йукъахь й элпан а, къасторан 
ъ, ь хьаьркийн а нийсайаздарх долу хаарш а). 
Оьшу хаам каро а, цунах пайдаэца а. 

Барта хаттар 
Йозанан тал-

лар 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

6.3 Лексикологи 7 0 0  Дешан лексически маьӀнех кхето тайп-тайпанчу 

кепашца (цхьанаораман (гергара) дешнаш харжар; 

синонимаш, антонимаш, омонимаш харжар; де-

шан   маьӀна къастор, контексте хьаьжжина а, 

маьӀнин дошаман гӀоьнца а). Цхьа маьIна долу а, 

дукха маьIнаш долу а дешнаш довза, дешан нийса 

а, тIедеана а маьIнаш къасто. Йеллачу билгалонца 

дешан нийса а, тIедеана а маьIнаш дуста. Сино-

нимаш, антонимаш, омонимаш йовза, дукха 

маьIнаш долу дешнаш а, омонимаш а къасто. 

ЦӀена нохчийн а, тӀеэцна а дешнаш довза. Тайп-
тайпанчу  лексически дошамашкахь (маьӀнин до-

шамаш, синонимийн, антонимийн, омонимийн 

дошамаш) оьшу хаам каро а, цунах пайдаэца а. 

Барта хаттар 
 
 
Йозанан тал-

лар 
 
 
Тестировани 
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6.4 Фразеологи 3 1 0  Фразеологизмаш йовза. Фразеологизмийн маьӀна 

дийца, уьш синонимашца а, йукъарчу дешнийн 

цхьаьнакхетаршца а хийца. Къамелехь фразеоло-

гически карчамех пайдаэца, пайдаэцаран гуо а, 

тӀекаренан хьелаш а лоруш. 

Тестировани 
 
Барта хаттар 
 
Йозанан тал-

лар 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

6.5 Дешан  
хIоттам а,  
дошкхолладалар а 

10 1 1  Морфемин меттан уггар жимачу маьIнечу декъан 

санна башхалонаш билгалйаха. Дашехь морфе-

маш йовза (орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе), 

дешан лард схьакъасто. Дешнийн кхолладаларехь 

а, хийцадаларехь а морфемашкахь хийцалуш долу 

аьзнаш каро. Дешнийн морфемни анализ йан. 

Цхьанаораман (гергара) дешнаш къасто а, харжа а 

Диктант 
 
Барта хаттар 
 
Йозанан тал-

лар 
Изложени 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 34 2 2     

Дакъа 7. МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ 

7.1 Морфологи лингвистикин 

дакъа санна 
1 0 0  Дешан грамматически маьӀнин башхаллаш билгалйаха а, 

церан анализ йан а, лексически маьӀница дуьстича.  
Коьрта къамелан дакъош а, церан кепаш а (Ӏамийнчун бара-

мехь), гӀуллакхан къамелан дакъош а (йукъара кхетам) до-

вза. Морфологин коьрта  кхетамаш бовза.  
Коьртачу къамелан дакъойн ладаме билгалонаш хаа.  
Дешнийн лексико-грамматически тайпанах санна къамелан 

декъах, дешан грамматически маьӀнех, нохчийн  
маттахь дешарна тӀехьажийна декхарш кхочушдарна лерин-

чу къамелан дакъойн къепех долчу хаарех пайдаэца. 
ЦӀердешнаш, билгалдешнаш, хандешнаш довза. 
Тайп-тайпана меттан анализ кхочушйарехь а, къамел дарехь 

а морфологех долчу хаарех пайдаэца. 
 

Йозанан хат-

тар 
www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

7.2 ЦIердош 14 1 0  ЦIердешан йукъара  грамматически маьIна, морфологически  Тестировани www. desharkho.ru  
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билгалонаш, синтаксически функцеш къасто а, церан баш-

халонаш билгалйаха а. Къамелехь цIердашо кхочушдечу 

гIуллакхах кхето.Долахь а, йукъара а цIердешнаш, са долу а, 

са доцу а хӀума билгалйен цӀердешнаш къасто.ЦIердешнийн 

легарш къасто. ЦӀердешнийн грамматически классаш йовза. 
ЦӀердешнийн дукхаллин терахьан кепаш нийса кхолла а, 

къамелехь царах пайдаэца а.ЦӀердешнийн морфологически 

анализ йан. ЦӀердешнийн  нийсайаздаран норманаш (цу 

йукъахь цӀердешнашца ца нийсайаздаран норма а) ларйан. 
 

 
Барта хаттар 
 
Йозанан тал-

лар 
 

 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 15 1 0     

Дакъа 8. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ 

8.1 Синтаксис лингвистикин 

дакъа санна. Дешнийн 

цхьаьнакхетар 

6 0 1  Синтаксисан дакъош довза (дешнийн 

цхьаьнакхетар а, предложени а). Сацаран 

хьаьркийн функцеш къасто. Предложенера 

дешнийн цхьаьнакхетарш къасто; коьртачу 

дешан морфологически билгалонашка 

хьаьжжина, дешнийн цхьаьнакхетарийн тай-

панаш довза (цӀеран, хандешан). Дешнийн 

цхьаьнакхетарехь дешнаш цхьаьнакхетаран 

норманаш талхор къасто. 

Барта хаттар 
 
Йозанан тал-

лар 
Изложени 
Зачет 

www. desharkho.ru  
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8.2 Цхьалхе  
шинахӀоттаман  
предложени 

22 1 1  Аларан Ӏалашоне хьаьжжина (дийцаран, тӀедожоран, хатта-

ран), эмоцин билгалоне хьаьжжина (айдаран,  
айдаран йоцу), грамматически лардийн масалле хьаьжжина 

(цхьалхе, чолхе), коьртаза меженаш хиларе хьаьжжина 

(йаьржина, йаржаза) предложенеш йовза а, церан башхало-

наш билгалйаха а. Йаьржина, йаржаза  
предложенеш къасто, уьш йустарна бахьанаш каро а, йуста 

а. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш къасто 

(Ӏамийнчун барамехь). Цхьанатайпанчу меженашца, тӀедер-

зарца чолхейевлла цхьалхе предложенеш йовза.  

Диктант 
 
Тестировани 
 
Барта хаттар 
 
Йозанан тал-

лар 
Сочинени 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
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http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/


 
 

ТӀедерзарх пайдаэца диалогически а, монологически а  
къамелехь, кехат тӀехь, дӀакхайкхорехь, и.д.кх. Цхьалхечу а, 

чолхечу а предложенешкахь сацаран хьаьркаш хӀитторан  
пунктуационни норманаш йозанехь ларйан. Цхьалхечу 

предложенин синтаксически анализ йан. Цхьалхе, чолхе  
предложенеш йовза. 

Дерриг: 27 1 2     

Дакъа 9. КАРЛАДАККХАР 

9.1 Ӏамийнарг карладаккхар, 

т1ечӀагӀдар. 
2 0 0  Ӏамийнарг карладаккхар, тӀечӀагӀдар. ЦӀердешнийн, билгал-

дешнийн, хандешнийн тайп-тайпана меттан анализ кхо-

чушйарехь а, къамел дарехь а морфологех долчу хаарех 

пайдаэца. Цхьалхечу предложенин синтаксически анализ 

йан. Цхьалхе, чолхе предложенеш йовза. 

Барта хаттар 
Зачет 

www. desharkho.ru  
 
ps95.ru/dikdosham/  
 
ps95.ru/nohchiyn-
tezaurus/ 

Дерриг: 2 0 0     

Дакъа 10. ЖамӀдаран таллар 

10.1 Сочинени 2  2  Сочинени язйан   

10.2 Изложени 2  2  Изложени язйан   

10.3 Талламан белхаш 6 6   Талламан болх йазбан   

Дерриг: 10 6 4     

Программица сахьтийн барам 10
2 
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4. Родная литература(чеченская) 

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Родная (чеченская) литература»  
     (5 класс) 

 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Родной язык и родная литература. 

5 КЛАСС 

ТЕМАТИКИН БЛОКАШ 

Халкъан барта кхолларалла  
 
Нохчийн халкъан туьйранаш: 
 «Кхо ваша». 
«Тамашийна олхазар». 
«Кхо ваша а, саьрмик». 
«Доьшуш хилла кIант». 
«Барзо Iахарца мохк къовсар».  
Фольклоран кегий жанраш: кицанаш, хӀетал-металш. 
 
Нохчийн йаздархойн говзарш  
 
Литературин туьйранаш 
Б. Саидов «Майра кIант Сулима» (дацдина). 

М. Мусаев «ЦIен маьхьси». 
С. Гацаев «Чкъоьрдиг» (дацдина). 
А. Исмаилов «Бирдолаг». 
 
ХХ бӀешаран литература  
 
С. Бадуев. «Зайнди».  
М. Мамакаев. «Баппа». 
Ӏ. Мамакаев. «Садаьржаш». 
М. Сулаев. «Ламанан хи.  

Ӏ. Гайсултанов. «Кегий йийсарш» («Александр Чеченский» повесть 

йукъара дакъа).  
А. Сулейманов. Стихотворени «Борз ю угIуш». 
Х. Саракаев. «Баьпкан чкъуьйриг». 
Окуев Ш. «Лаьмнашкахь суьйре». («Лаьттан дай» гулар йукъара). 

Ӏ. Ахмадов. «Къонахалла».  
Ш. Арсанукаев. «Баьпкан юьхк». 
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Д. Кагерманов. «ДоттагIалла».  
Х. Сатуев. «Лаьмнийн къоналла».  
Ж. Махмаев. «Буьйсанан гIулчаш».  
В.-Хь. Амаев. «Малх чубаре хьоьжура иза». 
Дикаев М. «БIаьстенан аматаш».  

Берийн журнал «СтелаIад»: журналан специфика, жанраш, рубрикаш, 

тексташца болх бар. 
 
 XXI бӀешаран литература 
 

Ш. Рашидов. «Нана-Нохчийчоь». 

М. Бексултанов. «Ца кхетта хестор».  
А.-Хь. Хатуев. «Нохчийн мотт».  
С. Мусаев Рассказ «Хьайбанан чам».  
М. Ахмадов. «Ушурма волчохь, хьошалгIахь». 

 
Кхечу къаьмнийн литература                                                                                          
 
М. Лермонтов «Кавказ» (гочйинарг Сулаев М.). 
 
«НЕНАН (НОХЧИЙН) МЕТТАН ЛИТЕРАТУРА» ДЕШАРАН ПРЕД-

МЕТ КАРАЙЕРЗОРАН КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ 
 

Коьртачу школехь «Ненан (нохчийн) меттан литература» дешаран 

предмет Ӏамор хьажийна ду дешархой рогӀера личностни а, метапредметни а, 

предметни жамӀашка кхачарна.  

ЛИЧНОСТИ ЖАМIАШ 

 «Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан белхан программин 

личностни жамӀаш коьртачу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь кхочушхуьлу 

дешаран а, кхетош-кхиоран а болх дешаран организацехь цхьаьна дӀабахь-

арца. Болх дӀабахьар кхочушдо Россин социокультурни а, синъоьздангал-

лин а ламасталлин мехаллашца догӀуш ма-хиллара. И мехаллаш йукъарал-

лин бакъонаша къобалйина тӀе а эцна, цара аьтто бо шен дуьне довзар а, 

ша шен кхетош-кхиор а лакхадаккхарехь.  
 «Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан белхан программа 

карайерзоран личностни жамӀаш коьртачу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь 

декхарийлахь ду дешархошна, дикачу мехаллех пайда а оьцуш, куьйгалла 

а хилла дӀахӀитта, шайн гӀуллакхдарехь гулдина зераш шордан а, церан 

буха тӀехь кхетош-кхиоран гӀуллакхдаран хьежамаш кхолла а, цу йукъахь 
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кху декъахь а: 
 гражданалла кхетош-кхиоран: 
гражданинан декхарш а, цуьнан бакъонаш а кхочушйан кийча хилар, 

бакъонаш а, машар а, кхечу адаман законан бакъонаш ларар; доьзалан, 

йукъарчу коьртачу дешаран программаш кхочушйечу дешаран организа-

цин,  меттигерчу йукъараллин, хьомсарчу мехкан, пачхьалкхан дахарехь 

жигара дакъалацар; цхьана а кепара эсктремизм, дискриминаци тӀеца-

лацар; адаман дахарехь тайп-тайпана социале институташа дӀалоцу метти-

гах кхеташ хилар; гражданинан коьртачу бакъонех, машарх, декхарх лаьц-

на хьежам хилар, социале нормаш а, личностни йукъаметтигаллин бакъо-

наш а йовзар; коррупцина дуьхьало йан кийча хилар; тайп-тайпана гӀул-

лакхдар нахаца цхьана дан хууш хилар, дешархойн шаьш дечу урхаллехь 

дакъалаца кийча хилар, гуманитарни гӀуллакхаллехь (волонтералла, наха-

на гӀо дар,) дакъа лоцуш хилар а. 
 патриотийн кхетош-кхиоран: 

дуккха а къаьмнаш долчу йукъараллехь Россин гражданин хилар до-

залла хетар, ненан мотт Ӏамор, Россин Федерацин а, шен къоман а, Россин 

къаьмнийн а истори, культура йовза лууш хилар, шен Даймехкан мехаллаш 

доккха хӀума хеташ хилар: Ӏилманан, искусствон, спортан, технологин, 

тӀеман а, белхан а хьуьнарш мехала хетар; Россин символаш, пачхьалкхан де-

за денош, исторически а, Ӏаламан тӀаьхьалонаш, памятникаш, хьомечу 

пачхьалкхехь дехачу къаьмнийн ламасташ ларар. синъоьздангаллин кхетош-
кхиор: синмехаллаш харжа оьшучохь а, оьздангалла харжа эшар нисделлачу 

хьолехь а нийса харжам бар, шен леларан нийса мах хадо хаар а, нехан лела-

ран мах хадо хаар а, харц леларшна резацахилар; личность индивидаца а, 

йукъараллица а маьрша, жоьпалле хилар.  

 синъоьздангаллин кхетош-кхиоран:  
искусствон башх-башха тайпанаш а, шен къоман а, кхечу къаьмнийн а 

ламасташна, кхоллараллина а битаме хилар, искусствон синхааме 

тӀеӀаткъамах кхеташ хилар, исбаьхьа культура ладаме хетар, Даймехкан а, 

дуьненан искусствон мехаллех кхеташ хилар, этносийн культурин ламасташ 

а, халкъан кхолларалла а маьӀне хетар, тайп-тайпанчу искусствошкахь шен 

меттиг каро хьажар а. 

 физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура 

а, синхаамийн хьал а кхиоран: 
 дахаран мехаллех кхетар, шен могашалла ларйар, могашалла ларйеш 

дахар нисдар (пайде хӀума йаар, гигиена ларйар, садаӀаран а, белхан а хе-
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нан раж ларйар, спорте лелаш йа физкультура йеш хилар); вуон хӀуманаш 

лелор дитар (къаьркъа малар, наркотикаш лелор, тонка озар), иштта кхий-

олу дегӀан а, синан а могашалла талхош йолу хӀуманаш цалелор; кхерама-

заллин бакъонаш ларйар, иштта интернет-машанашкахь а кхерамазаллин 

бакъонаш ларйар, стресс хила тарлун хьелашна марзвалар, хийцалучу со-

циале а, хаамийн а, Ӏаламан а хьелашна а кийча хилар, иштта цу хьокъехь 

шен дахаран зерех пайда а оьцуш, кхин дӀа а шен Ӏалашонашка дӀаэхар; 
шена а, кхечарна а бехк билла сиха цавалар; 
шен синхаамаш шегахь сацо хаар, кхечеран синхаамийн хьолах кхетар; 
стаг гӀалат волуш хуьлуш хилар хаар а, шен гӀалаташ тӀелаца хаар, уьш 

нисдан деза хьажа везар. 
 
 къинхьегаме кхетош-кхиоран: 
хьалхахӀиттийна декъарш кхочушдан Ӏалашонца жигара дакъалацар 

(доьзалехь, гӀалин, кӀоштан йукъардешаран дешаран организацехь), 

йукъараллин а, технологически а гӀуллакх а, болх а дӀаболо, дӀахӀотто 

хаар, тайп-тайпана гӀуллакхаллин план хӀотто а, иза кхочушйан а Ӏамар, 

тайп-тайпана къинхьегаман корматаллаш Ӏамор, корматаллин йукъарал-

лехь дӀатарвала, ваза.  
 экологин кхетош-кхиоран: 
йукъараллин а, Ӏаламан а, Ӏилманийн а хааршна тӀе а тевжаш, гонахьарчу 

Ӏаламан хьокъехь хьалхахӀуьтту хьесапаш кхочушдан, гонахьарчу Ӏаламан 

пайдехь хин долу гӀуллакхаш дӀадахьа план хӀоттор, экологин культурин 

тӀегӀа лакхадаккхар, экологин кӀорггера проблемаш йовзар, уьш кхо-

чушйан некъаш лахар, гонахьара Ӏалам бехдийр долу белхашна дуьхьал 

жигара дакъалацар, Ӏаламан, технологин, йукъараллин йукъарлехь зӀе лат-

тош волу гражданинан маьӀна довзар, экологин хьежамашна лерина гӀул-

лакхаллехь жигара дакъалацар.  
 Ӏилманан мехаллех кхетам: 
вайзаманан Ӏилманан системехь адам а, Ӏалам а, йукъаралла а кхиар тол-

лучу хьежамашна тӀе а тевжаш, адаман Ӏаламца а, йукъараллица а йолу 

зӀенаш а, дуьне довзаран гӀирс санна меттан а, йешаран а культура карай-

ерзор, талламаш бар Ӏамар, талламийн зерийн ойла йар, талламаш ша а, 

коллективана а йукъахь дӀабахьар. 
Йукъараллин а, Ӏаламан а хийцалучу хьелашна дешархо марзварехь  

кхачойеш йолу личностни жамӀаш: 
Доьшучара йукъараллин зераш карадерзор, шен хене хьаьжжана 

йукъараллехь леларан бакъонаш, норманаш, йукъараллин дахаран кепаш, 

тобанашкахь, йукъараллашкахь а, цу хьокъехь доьзалехь нийса леларан 
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коьрта йукъараллин меттиг къасто хаар; 
билгалдоцу хьелашкахь, кхечеран зерашна, хааршна виллина хилар-

ца доьшучаьргахь зӀе латторан хьуьнар хилар; 
билгалдоцу хьелашкахь, шен компетенци тӀегӀа лакхадаккхаран 

хьуьнар кхиор, ткъа иза кхочушдалур ду практически гӀуллакхехула а, 

цуьнца цхьаьна кхечу адамашка а хьоьжуш Ӏамар, церан керлачу хааршна 

тӀекхиар; 
васташ билгалдахар а, уьш вовшахъэр, керла хаарш карадерзор, 

цуьнца цхаьна идейн, кхетамийн формулировка йан хаар, объектех, хила-

мех гипотезаш кхолла хууш хилар, шен хаарийн дефицитех кхетар, шен 

компетенцин тӀегӀа довзар, шен кхиаран план хӀотто хаар; 
коьртачу кхетамех, терминех, чӀагӀделлачу кхиаран концепци 

декъехь болчу кхетамех оьшург къасто хаар; 
Ӏаламца, йукъараллин, экономикин йукъаметтиган анализ йар, и 

йукъаметтигаш къастор; 
гонахьарчу Ӏаламан бечу тӀеӀаткъамна чот а йеш, Ӏалашонашна тӀек-

хочуш а, декхарш кхочушдеш а, шен гӀуллакхийн, белхийн мах хадо хаар;  
дешархошкахь стрессийн ситуацешкахь боха ца боха Ӏамор, хуьлучу 

хийцамийн а, церан тӀаьхьенех нийса мах хадо Ӏамор, стрессийн ситуа-

цешна дуьхьало йан йезаш хилар, стрессийн ситуацин мах хадо хаар, 

йуьхьарлаьцна гӀуллакхашна, хьелашка хьаьжжина, корректировка йан 

хаар, йуьхьарлаьцначу гӀуллакхехь кхиамаш ца хилахь а, воха а ца вухуш, 

кийча хилар. 
МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМIАШ 

 

Дешаран универсальни довзаран дараш карадерзор: 
Коьрта маьӀнийн дараш: 

объектийн (хиламийн) билгалйолу билгалонаш Ӏорайахар а, къастор; 
классификацин ладам боллу билгалонаш а билгалйаха, йечу анализан 

жамӀ даран а, дустаран а. критерешна а бух бало; 
хьалха хӀиттийнчу декхаршка хьаьжжана, къастайечу факташкахь хила 

догӀурш а, бӀостанехь дерг а билгалдаккха, тергоне эцнарш гайтийта а, хи-

ла догӀурш а, бӀостанехь дерг а Ӏорадаккхаран критереш йало; 
хьалхахӀоттийнчу декхарна оьшучу хаамийн дефециташ къастор; 
хиламаш а, процессаш а Ӏаморехь бахьанин-талламан уьйраш къастор, 

дедуктивни а, индуктивни а ойланехь сецначарах пайда а оьцуш жамӀ дар, 

аналогица догӀуш ойланехь сецначун жамӀ дар, вовшашца уьйр йолчарах 

гипотезийн формулировка йар; 
дешаран шардаран кхочушдан шен лаамехь некъ лахар (масех вариант 
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вовшах йустар, уггаре гӀолехь йерг харжархьама). 
Бухера талламан дараш: 
довзаран талламан гӀирс санна хаттарех пайдаэцар; 
догӀуш доллу хаттарш хӀиттор, шен лаамехь лоьхучу хаамашна жоп ла-

хар; 
шена хетачух лаьцна гипотезин формулировка йар, шен хетачун аргу-

ментаци йалор; 
ша хӀоттийнчу планаца талламаш бар, чолхе йоцу эксперимент дӀайахь-

ар, талламан объектан башхаллаш билгалйахар, объектийн йукъара 

бахьанин-талламан уьйраш къастор. 
Таллам барехь (экспериментехь) схьахиллачу хаамийн бакъхиларх 

пайдэцаран мах хадор; 
дӀабаьхьначу талламийн хиллачу зерийн жамӀийн ша формулировка йар, 

хиллачу жамӀийн бакъхиларан мах хадоран гӀирс бевзаш хилар;  
процессаш, хиламаш, церан тӀаьхьалонна хила тарлучу кхиаран прогноз 

йар, ишттачу а, царах терачу ситуацешкахь шен хетарг къасто, керлачу 

хьелашкахь а, контекстехь а церан кхиаран хетарг хьалха татар. 
Информацица болх бар: 
хьалха хӀиттийна дешаран декхарш а, т1ейихкина критереш а кхочушйан 

хьостанашкара информаци, хаам лохуш тайп-тайпана некъех, гӀирсех пай-

даэца, харжа, анализ йан, системизаци йан, башх-башха информацин тай-

панийн, гайтаран кепийн интерпретаци йан, цхьаьна йогӀу аргументаш ла-

ха (цхьа верси, идей бакъйеш йа харцйеш), шен лаамехь информаци 

дӀагайта йогӀуш йоллу кеп харжа, чолхе йоцучу схемашца, диаграммашца, 

йа кхечу кепара графикица кхочушдечу шардаран иллюстраци йан; 
хьехархоша къастийнчу критерешца, йа шен лаамца формулировка йина 

информаци тешаме хилар къасто; информаци эвсаре дагахь латто а, систе-

мизаци йан а. 
Дешаран универсале, коммуникативе дараш карадерзор: 

Къамел дар: хетачух кхета а, хетачун формулировка йан, Ӏалашоне а, 

къамел даран хьелашка хьаьжжана, эмоцеш гайтар, шена хетарг барта ала-

рца а, йозанан тексташкахь а дӀагайта, къамел даран невербале гӀирсаш 

бовза, социале билгалонийн маьӀнех кхетар, Ӏотбаккхаме хьелаш кхуллу 

таронаш йовза, Ӏотбаккхамаш кӀадбан, бартбан, кхечеран Ӏалашонех кхе-

таш хила, шеца къамел дечуьнца ларам хила, оьздачу кепехь шена нийса 

цахетачун формулировка йар, къамел дечу йукъана догӀуш долу хаттарш 

хӀиттор, шен лаамехь къамел даран формат харжа, аудиторин башхалле 

хьаьжжана, къамелана презентаци йан, цуьнга хьаьжжана барта а, йозанан 

а текстийн гайтаран материал хӀоттор. 
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Шен лаамехь гӀуллакх дӀадахьар: билггал йолу проблема кхочушйеш болх 

ша беш а, йа тобанна йукъахь беш а гӀолехь долчух кхета а, пайдаэца а, хьал-

ха хӀоттийна Ӏалашо кхочушйарехь тобанца кхочушйан йезаш хиларан бух 

бало, цхьаьна дечу гӀуллакхан Ӏалашо тӀеэца, и кхочушйан дараш тобанца 

билгалдаха, шайна йукъахь болх дӀасхьабекъа, бартбан, процесс а, жамӀаш а 

дийцаре дан, масех адамна хетачун йукъара маьӀна даккха, куьйгалла дан 

кийча хила, тӀедилларш кхочушдан, муьтӀахь хила, цхьаьна бечу белхан 

дӀахӀоттаран план хӀотто, цу балха йукъахь хӀораннан меттиг къасто, белхан 

Ӏалашонаш вовшашна йукъахь, хӀораннан тароне хьаьжжана, дӀасхьайекъа, 

тобанан декъашхошца белхан Ӏалашонаш йийцаре йан, шен белхан дакъа 

кхочушдан, ша бинчу белхан мехалла къасто, белхан йуьхьца кхочушхилла 

долу жамӀ дуста, белхан жоьпалле дакъа схьаэца, тобанна хьалха жоп дала 

кийча хила.  
 

Дешаран универсале, регулятиве дараш карадерзор: 
Ша шен къепе хӀоттор: дахаран а, дешаран а хьелашкахь нислун про-

блемаш къасто, сацам тӀелоцуш тайп-тайпана некъаш билгалбаха, шардар 

кхочушдан шен лаамехь алгоритм харжа, дешаран шардар кхочушдан некъ 

харжа, ша кхийдайечу варианташна аргументацеш йало, Ӏамочу объектех 

хиъначу керлачу хаарийн хьесап а деш, кхийдайечу алгоритмана коррек-

тировка йан, харжам бан, бинчу сацамна жоьпалле хила. 
Ша шен терго латтор: ша шена терго латторан некъаш карадерзо, ша 

шена мотиваци йан, хьолана богӀуш боллу мах хадо, хьал хийца план 

кховдо, дешаран шардар кхочушдеш, халонийн контекст лара а, халона-

шна сема хила, хийцалучу хьелашка хьаьжжана, шен сацамна адаптаци 

йан, кхочушхиллачу (кхочуш ца хиллачу) жамӀийн бахьанаш кхето хаа, 

хиллачу зерийн мах хадо, хиллачу хьолехь пайде дерг къасто, керлачу хье-

лашка хьаьжжана, гӀуллакхаллин йукъа коррективаш йало, гӀалаташ къа-

сто, Ӏалашонан а, хьолан а жамӀца богӀу мах хадо. 
Эмоциале интеллект: шен а, кхечеран а эмоцеш къасто а, йийца а, цар-

на урхалла дан, эмоцеш билгалйаха, эмоцеш хиларан бахьанин анализ йан, 

ша кхечу стеган метта хӀотто, кхечун бахьанех, Ӏалашонах кхета, эмоцеш 

гайтаран некъан урхалла дан. 
Шех а, кхечарах а кхетар: кхечу стагах кхета, цуьнан хетачун ойла йан, 

гӀалат вала / йала шен бакъо хила, изза бакъо кхечун йуйла хаа, ша долу 

хӀума тергонехь латто йиш йоций хаа. 
 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 
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 «Ненан меттан (нохчийн) литература» дешаран предметехула йолчу 

герггарчу белхан программа карайерзоран  предметан жамIаша гайта деза: 
1) кхин дIа шен кхиарехь ненан меттан литература йешаран а, Iаморан а ла-

дамаллех кхетар; хIокху дуьнен чохь ша вовзаран а, дуьнедовзаран а гIирс 

санна систематически йешар оьшуш хиларан хьашташ кхоллар, адаман а, 

йукъараллин а йукъаметтиг тайар, массо а агIор диалог йар; 
2) ненан меттан литература халкъан къоман-культурин коьрта мехаллех цхьа 

мехалла хиларх, дахар довзаран шатайпа некъ хиларх кхетар; 
3) культурин самоидентификаци латтор, шен къоман культурин тоьлла го-

взарш Iаморан буха тIехь ненан мотт Iаморан коммуникативни-эстетикин та-

ронех кхетар; 
4) шена хетарг аргументашца дIаала а, говзачу дашца барта а, тайп-тайпанчу 

жанрашкахь йозанца а, оьздангаллех вуьззина квалифицированни дешархо 

кхиор, цуьнгахь, хIуманан хьесап доккхуш, къамел дан Iамор, йешнарг йий-

царе йечохь дакъалацар, шен йешаран мукъачу хенан план хIоттор; 
5) тайп-тайпана этнокультурин ламасташ гойтуьйту литературин исбаьхьал-

лин говзарех кхетар Iамо кхиор; 
6) Iилманан а, гIуллакхан а, публицистикин а литературех исбаьхьаллин ли-

тературин башхаллаш къасто Iамар, йешначун критически мах хадо а, анализ 

а говзалла кхоллар, литературин говзарехь гайтина дахаран исбаьхьаллин 

дуьненах кхетар; 
ЖамI: доьшуш верг кхета йешаран маьIналлех а, ладамаллех а, йешарна 

а марзло, тайп-тайпана говзарш йешаран зедалар хуьлу. 
Нохчийн литература халкъан къоман-культурин коьрта мехаллех цхьа 

мехалла хиларх, дахар довзаран ша-тайпа некъ хиларх кхетар; 
ЖамI: доьшуш верг кхеташ хуьлу нохчийн литературехь къаьста 

нохчийн къоман менталитет, цуьнан истори, дуьненах кхетар, литературо 

адаман дахаран оьшу коьрта маьӀнаш довзуьйтий а. 
Нохчийн фольклоран а, кхечу халкъийн фольклоран а, ХХ бIешаран 

нохчийн йаздархойн, ХХI бIешаран йуьххьерчу йаздархойн литературин а, 

Россин халкъийн литературин а Iамийнчу говзарийн коьртачу проблемах 

кхетар, литературин вастех кхетар, эстетически хьежам кхоллар, литературин 

исбаьхьаллин васташ кхуллуш долчу меттан гайтаран гIирсаш бевзаш хилар, 

оьздангаллехь ша къастор, Россин халкъан культурин говзарийн а, нохчийн 

халкъан культурин а, дуьненан кхечу къаьмнийн, дуьненан культурин а го-

взарш Iаморехь нохчийн меттан таронаш кIезиг цахиларх кхетар а. 
ЖамI: адамийн йукъара проблемаш йовзарехь зедалар хуьлу доьшуш 

волчунна, нохчийн литературин меттан таронех пайдаоьцуш, и проблемаш 

йийца а Iема. 
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Литературин говзаршна анализ йан хаар, уьш муьлхачу жанрийн тайпа-

нех йу къасто хаар, литературин говзаран теманах а, идейх а, гIиллакхе пафо-

сах кхета а, кхолла а, турпалхойн амалш билгалйаха, цхьана йа масех говза-

рийн турпалш вовшашца дуьхьалхIотто, тексташна йукъара цитатех а, 

нохчийн меттан суртхIотторан гIирсех а пайдаоьцуш, прозийн говзарийн йа 

церан дакъош схьадийца хаар, ладоьгIначу а, йешначу а текстех лаьцначу 

хаттаршна жоп далар, тайп-тайпанчу аларийн барта монолог йан, диалог 

дIайахьа, нохчийн литературин шена хета мах хадор, шен хетарг аргумен-

ташца дIаала а, говзачу дашца барта а, тайп-тайпанчу жанрашкахь йозанца а, 

оьздангаллех вуьззина квалифицированни дешархо кхиор, цуьнгахь, хIума-

нан хьесап доккхуш, къамел дан Iамор, йешнарг йийцаре йечохь дакъалацар, 

шен йешаран мукъачу хенан план хIоттор. 
ЖамI: доьшуш волчунна карадоьрзу литературин говзарийн анализ йар 

а, интерпретаци йар а, къамелаца и дIахIотто а, шена хетачунна аргументаци 

йан а, шениг чекхдаккха хаа а, ша йеша леринчу литературин го къасто а. 
Тайп-тайпана этнокультурин ламасташ гойтуьйту литературин исба-

ьхьаллин говзарех кхетар Iамо кхиор; литературин говзарийн эпохаца йолу 

зIенех кхетар, цо шена чукъуьйлу оьздангаллин мехаллаш билгалйахар, 

нохчийн а, оьрсийн а литературин, культурин синъоьздангаллин мехаллашна 

тIаьхьа вазар/йазар а, Iамийнчу литературин говзаршна шениг (цкъацкъа) ин-

терпретаци йар. 
ЖамI: доьшуш верг Iема нохчийн литературин а, нохчийн матте гочйин-

чу а говзарех кхета. 
Тайп-тайпана литературин жанрийн говзарш барта схьайийцарх кхетар 

а, Iамийнчу говзарийн тематикица йоьзна сочиненеш а, изложенеш а йазйар, 

кхоллараллин цIеран белхаш а йаздар а, литературин а, культурин а тема-

нашна рефераташ йазйар, говзаршкахь сюжетан элементаш, композици, ис-

баьхьаллин васташ кхуллуш долчу меттан гайтаран гIирсаш къастор а, говза-

ран идейн-исбаьхьаллин чулацам белларехь долчу церан маьIнех кхетар (фи-

лологин агIонхьара анализ йаран элементаш), литературин говзаран анализ 

йарехь литературоведчески терминологи йевзаш хилар, авторан позицех кхе-

тар, Iилманан а, гIуллакхан а, публицистикин а литературех исбаьхьаллин 

литературин башхаллаш къасто Iамар, йешначун критически мах хадо а, ана-

лиз а говзалла кхоллар, литературин говзарехь гайтина дахаран исбаьхьаллин 

дуьненах кхетар. 
ЖамI: доьшуш волчо карадерзадо, маьIна а доккхуш, диканиг къастош, 

йешар, текстах кхета, кхечу тайпанийн текстех къасто Iема, интеллектуальни 

ойла йарца йешаран хьокъехь хиллачу дуьххьарлера синхаамашка 

йухахьажар. 
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НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 
 
6 КЛАСС  (68 сахьт) 

  

№ 
п/п 

Программин дакъойн а, темийн а цӀераш Сахьтийн 

барам 
Терахь ГӀуллакхдаран коьрта тайпанаш Жам1даран 

кеп. 
Электронни де-

шаран ресурс. 
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Дакъа 1. Халкъан барта кхолларалла  

1.1. Нохчийн халкъан туьйра «Кхо ваша»  
«Тамашийна олхазар». 
«Кхо ваша а, саьрмик». 
«Доьшуш хилла кIант. 
«Барзо Iахарца мохк къовсар».  
Малые жанры фольклора: пословицы, загадки. 
Фольклоран кегий жанраш: кицанаш, хIетал-
металш. 
Нохчийн халкъан туьйранаш. Туьйранаш кхаа 

тобане декъар: Iер-дахаран, тамашийна, дий-

натех лаьцна туьйранаш. Нохчийн халкъан 

туьйра «Кхо ваша». Тамашийнчу туьйранийн 

элементаш. Iер-дахаран темица догIу туьйра 

«Тамашена олхазар». Туьйранан йукъараллин 

11 1 0 02.09.22 Iаматан декъана лерина теоретикин ста-

тьян историкин-культурин информаци 

йеша, кхета, йийцаре йан.  
Кицанаш исбаьхьа деша. Аналитически 

къамелехь дакъалацар. Тайп-тайпана 

къаьмнийн кицанаш а, хIетал-металш а 

дуьхь-дуьхьалхIитторан анализ дIайахь-

ар. 
Туьйранаш исбаьхьа деша, цу хьокъехь, 

ролешка доькъуш а, царах кхета а. 

йухайийцаран тайп-тайпана кепаш ка-

райерзо. 
Дашца болх бан а, цу хьокъехь, истори-

кин-культурин комментари хIотто а. 

Проект 
 
 
 
Йозанан тал-

лар 
 
Барта хаттар 
 

https://desharkho.ru/ 
 
http://ps95.ru/nohch
iyn-tezaurus/ 
 
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
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мукъамаш. Миска нах а, элан тайпанан нах а 

дуьхь-дуьхьалхIиттор. «Борз а Iахар а» - дий-

натех лаьцна туьйра. ХIокху тайпана туьйра-

нашкахь персонажаш йукъахь цIейаххана пер-

сонаж цхьогал хуьлу.Цхьогал нохчийн туьйра-

нашкахь шина агIор гойту. Цхьадолчу туьйра-

нашкахь иза мекара, хIиллане экха, аьшпанча, 

хьесталург санна гахь а, ткъа кхечу туьйранаш-

кахь - иза хьекъале, хIуманна кархдолуш тIах-
аьлла дийнат ду. Ча а, Борз а, мелхо, - сонта, 

Iовдал, кIиллу ду. Дукхахьолахь, уьш цхьам-
цхьамма Iехийна, кхерийна уьдуш йа дойъуш 

нисло. Лом а, ЦIоькъалом а туьйранашкахь уг-

гаре нуьцкъала дийнаташ санна гойту, церан 

вастехь къаьста къиза Iазапхо. Цара олалла до 

массо а дийнаташна тIехь. Дийнатех лаьцначу 

туьйранашкахь аллегори йалорца гойту ада-

мийн кхачамбацарш. Цу меттигашкахь дий-

натийн леларех пайдаоьцу адамийн амалшкахь 

долу анташ, сиркхонаш Iорайохуш. Иштта йол-

чу говзаршкахь коьрта долчу декъана, юмор, 

ирони хуьлу. 
Литературин теори: фольклор, фантастикин 

элементаш, туьйранийн поэтика (терминаш ца 

йалош), туьйра жанр санна, туьйранийн тай-

панаш, туьйранийн композици, дустарш, йуха-

аларш, дIадолор, чаккхе, туьйранийн кульми-

наци, гипербола, эпитет, туьйранийн вариан-

талла. 
Классал арахьара дешар. 

ЦхьаьнайогIучу тайп-тайпана къаьм-

нийн туьйранийн,фольклоран, литерату-

рин туьйранийн персонажийн васташ а, 

тематика а дуьхь-дуьхьалхIотто. 
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Дерриг: 11 1 0     

Дакъа 2. Нохчийн йаздархойн говзарш  

2.1. Литературин туьйранаш:  
 
Саидов Б. «Майра кIант Сулима» (дацдина). 
Хьанал къинхьегам а, дикалла а, адамийн даха-

рехь оцу кхетамийн маьIна, хьолахойн саьхьар-

алла а, мекаралла а йемалйар. Туьйранехь йол-

чу догдикалла а, къинхетам а, оьздангалла а 

хастор. 
Мусаев М.«ЦIен маьхьси»  
Хьекъал мекараллел а, сонталлел а лакхара хи-

лар тIечIагIдар. Нахана даьккхинчу оьрна чу ша 

вужу. Цунах терра долчу оьрсийн туьйранца 

уьйр. Туьйранехь йолу юмор. 
. 
Гацаев С. «Чкъоьрдиг» ( дацдина). 
Халкъан васта буха т1ехь кхоьллина туьйра. 

Чкъоьрдигаца жоьра-бабин къийсам -дахар 

дуьхьа къийсам. Жоьра-бабин т1ехь баьккхина 

толам а, шена т1ехь баьккхинарг а. 
 
Исмаилов А. «Бирдолаг». 
Туьйранан философин маьIна. Туьйранехь цак-

хооран а, тешаме хиларан а тема. Туьйранан 

цхьайолчу персонажийн шех бIобулуш хиларан 

амал йемалйар. Сен ницкъ, майралла, догди-

калла, оьздангалла, цхьогаллан хIилла, бирдо-

лагийн шалхалла. Дикано вуо эшор. 
. 

9 1 0  Дахарехь биначу тидамийн, Ӏилманан-
дешаран,  
исбаьхьаллин, Ӏилманан-кхетаме йолу 

литература йешаран буха тӀехь барта 

монологически аларш хӀитто.  
Йешна йа ладоьгӀна текст барта 

схьайийца, цу йукъахь дийцархочун 

йуьхь хуьйцуш а. Лингвистически  
теманаша йолчу диалогехь а (Ӏамийнчун  
барамехь), дахарехь биначу тидамийн 

буха тӀехь йолчу диалогехь/ полилогехь 

а дакъалаца. 
Барта а, йозанехь а текстан тема а, 

коьрта ойла а билгалйаккха; текстан чу-

лацамца догӀу хаттарш хӀитто а, царна 

жоьпаш дала а. Йуьхьанцарчу текстан 

чулацаман анализ йан, йозанан кепехь 

ма-барра а, бацбина а иза бовзийта. Да-

харехь а, книгаш йешарехь а зеделлачу-

нна, чулацаман суьртана тIе а тевжаш, 

тайп-тайпана сочиненеш йазйар (цу 

йукъахь сочиненеш-миниатюраш а)  
 

Йозанан тал-

лар 
 
Барта хаттар 
 
Сочинени 
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Литературин теори: Литературин туьйра. Хал-

къан туьйранах литературин туьйра къастар, 

фантастикин элементаш, гипербола, эпитет, 

туьйранийн варианталла, диалог, монолог, 

туьйранашкахь йолу оьздангаллин кепаш 
Классал арахьара дешар. 

2.2 ХХ бӀешаран литература: 
  
Бадуев С. «Зайнди» (дийцар).  
Дийцарехь болу оьздангаллин кхетамаш, дий-

царан сюжет а, вастийн система а. 
Мамакаев М. «Баппа» (дийцар).  
Литературин теори: дийцаран жанр, сюжет, 

васт. 
Лаха-Невре I. Мамакаевн музей чу виртуальни 

экскурси йар.  
Мамакаев I. «Садаьржаш» (стихотворени). 
 Сахилар гайтарехь йаздархочун говзалла.  
 
Сулаев М. «Ламанан хи» / « (стихотворени).  
Йаздархочун биографи. Жимачу а, боккхачу а 

Даймахке безам кхиор.  
Гайсултанов I. «Кегий йийсарш» («Александр 

Чеченский» цIе йолчу повеста йукъара кийсак).  
ТIеман шерийн трагеди. Нохчийн къоман исто-

рически дIадахнарг  
Сулейманов А. «Борз ю угIуш» / (стихотворе-

ни). 
 
Олхазаран-КIотара Сулейманов Ахьмадан му-

33  1 2  Поэтийн а, йаздархойн а биографин 

факташ йовзийтар. 
Байтийн а, прозин а текстах шовкъе во-

ла/йола а, исбаьхьа йеша а. Йешначух 

шен йешаран йукъаметтиг гайта. 
Говзаран тема, проблематика, идейн-
исбаьхьаллин чулацам билгалбаккха. 

Iаматан декъана лерина теоретикин ста-

тьян информаци йеша, кхета, йийцаре 

йан. Дашца болх бан. Барта йа йозанца 

хаттаршна жоьпаш дала (цитированех 

пайда а оьцуш.) Текстан анализ йеш 

коллективан диалогехь дакъалаца. 
Тайп-тайпана йухайийцаран кепаш ка-

райерзо. Тематически герга йолу го-

взарш хIитто. Дашца болх бан, исба-

ьхьаллин гайтаран гIирсаш гучабаха. 

Текстехь коьрта дешнаш а, церан сим-

волически а, хIуманийн йукъара уьйраш 

а гучайаха. Iаматан гайтаран материалца 

болх бан.  

Йозанан 

белхаш 
 
Барта хаттар 
 
Практически 

болх 

https://desharkho.ru/ 
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зей чу виртуальни экскурси йар. 
Шегахь нехан гIуллакхе хьажаран гIиллакх а, 

догдикалла кхиор. 
Саракаев Х. «Баьпкан чкъуьйриг» / (дийцар).  
Ялтин тIалам бан безаран ойла тIечIагIйар. 
Окуев Ш. «Лаьмнашкахь суьйре». «Лаьттан 

дай» цIе йолчу гулар йукъара) 
Даймахке а, Iаламе а безам кхиор. Поэтан исба-

ьхьаллин говзалла.  
Литературин теори: пейзаж, эпитет, аллитераци 

(гайтар кхиор). 
Ахмадов I. «Къонахалла» / (дийцар).  
Кхиазхочун амал дIахIоттар, ша шена тIехь то-

лам. 
Арсанукаев Ш. «Баьпкан юьхк» / « (стихотво-

рени). 
Вовшашца къинхетаме хиларе кхайкхам, Iаламо 

лучунна а, адаман къинхьегамна а тIалам бар,  
Кагерманов Д. «ДоттагIалла» / (дийцар).  
Бераллехь дуьйна кхетош-кхиор оьшуш хилар. 
Сатуев Хь. «Лаьмнийн къоналла» (стихотворе-

ни). Iалам поэтан кхетамехь а, исбаьхьаллин 

гайтарехь а. 
 
Махмаев Ж. «Буьйсанан гIулчаш» / (дийцар).  
Беран синдуьне. Кхиазхочун кхиарехь драма-

тически момент а, мах боцу зедалар а. 
Амаев В.-Хь. «Малх чубаре хьоьжура иза» 

(дийцар).  
Диц ца лун шераш. Махкахдахаран сингаттаме 

суьрташ. Беран чоьхьарчу дуьненан гайтаран 

Прозин текстийн йоцца йухадийцар 

хIоттор. Дийцаран коьртачу турпалхо-

чун вастан амалш билгалйаха. 
Байтийн тематически цхьаалла къастор. 

Лирически говзаршкахь исбаьхьаллин 

гайтаран гIирсаш гучабахар (эпитет, си-

недерзор, дустар). Стихотворенин 

йуьхьанцара анализан йозанан белхаш 

кхочушбан. Стихотворенеш дагахь Iамо. 

Эпически говзар йухайийца (йоцца, ма-
йарра, харжа а хоржуш). План хIотто. 

Сюжет а, тематикин шатайпаналла 

билгалйаккхар. Говзаран тема а, коьрта 

ойла а, коьрта конфликт а билгалйакк-

хар. 
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говзалла. 
Дикаев М. «БIаьстенан аматаш (стихотворени).  
Iаламан хазалла. Исбаьхьалла. Эстетика а, эти-

ка а (Iалам а, къинхьегам а хастор). 
Литературин теори: дустар, эпитеташ, метафо-

раш, пейзаж. 
Ахмадов М. «Ушурма волчохь, хьошалгIахь» 

(дийцар). 
Шайх Мансуран йуьхьшано нохчийн исторехь 

дIалоцу меттиг 
Турпалхочун синъоьздангаллин амат. Къинхе-

таман а, доглазаран а тема тIамна а, машарна а 

дуьхьалхIоттор. 
Берий оьмарехула историн хиламаш йухамет-

тахIоттор. 
Говзаран самукъане дIадолор. 
Классал арахьара дешар. 

2.3 XXI бIешаран литература: 
 
Рашидов Ш. Стихотворени «Нана-Нохчийчоь» 
ТIом дIабаьллачул тIаьхьа Нохчийчоь мет-

тахIоттор. ГIаланаш, йарташ йухаметтахIоттор. 

Республикин бахархойн сирла йаххьаш. 

ТIекхуьу чкъор шен къоман синмехаллашна 

марздар. Стихотворенин ритм синъайъаме хьал 

гайтаран гIирс санна. 
Бексултанов М. «Цакхетта хестор» (дийцар). 
Iаламан дуьне тIалам беш йукъаметтиг латто-

ран хьашт. 
Хатуев I.-Хь. «Нохчийн мотт»/ (стихотворени). 

7 1 0  Барта йа йозанца хаттаршна жоьпаш да-

ла (цитированех пайда а оьцуш.) 

Текстан анализ йеш коллективан диало-

гехь дакъалаца. Тайп-тайпана йухайий-

царан кепаш карайерзо. Тематически 

герга йолу говзарш хIитто. Дашца болх 

бан, исбаьхьаллин гайтаран гIирсаш гу-

чабаха. Текстехь коьрта дешнаш а, це-

ран символически а, хIуманийн йукъара 

уьйраш а гучайаха. Iаматан гайтаран ма-

териалца болх бан.  
Прозин текстийн йоцца йухадийцар 

хIоттор. Дийцаран коьртачу турпалхо-

Тестировани 
 
Барта хаттар 
 
Йозанан 

белхаш 
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Адаман дахарехь ненан меттан дешан, ненан 

меттан къамелан хазалла. Хандешан кепийн 

шорталла. Ритмикин а, рифмин а башхалла. 
Литературин теори: ритм, рифма. 
Мусаев С.М. «Хьайбанан чам»/ (дийцар).  
Депортацехь нохчийн доьзалан халачу дахарх 

лаьцна дийцар. Бер доккха хилар. 
Берийн журнал «СтелаIад»: журналан специ-

фика, жанраш, рубрика, тексташца болх бар.  
Классал арахьара дешар. 

чун вастан амалш билгалйаха. 
Байтийн тематически цхьаалла къастор. 

Лирически говзаршкахь исбаьхьаллин 

гайтаран гIирсаш гучабахар (эпитет, си-

недерзор, дустар). Стихотворенин 

йуьхьанцара анализан йозанан белхаш 

кхочушбан. Стихотворенеш дагахь Iамо. 

Эпически говзар йухайийца (йоцца, ма-
йарра, харжа а хоржуш). План хIотто. 

Сюжет а, тематикин шатайпаналла 

билгалйаккхар. Говзаран тема а, коьрта 

ойла а, коьрта конфликт а билгалйакк-

хар. 

Дерриг: 49 3 2     

Дакъа 3. Кхечу къаьмнийн литература                                                                                         

3.1. М. Лермонтов «Кавказ» (гочйинарг Сулаев М.) 2 0 0  Тема къастор.  
Лирически говзаршкахь исбаьхьаллин 

гайтаран гIирсаш гучабахар (эпитет, си-

недерзор, дустар). 
Стихотворенин йуьхьанцара анализан 

йозанан белхаш кхочушбан. 
Стихотворенеш дагахь Iамо. 

Барта хаттар https://desharkho.ru/ 
 
http://ps95.ru/nohch
iyn-tezaurus/ 
 
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/ 

Дерриг:  2 0 0     

Дакъа 8. Жам1даран таллар 

8.1 Сочинени 2  2  Сочинени язйан Йозанан болх  

8.2 Проект 2 2    Йозанан болх  
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8.3 Контрольни болх /Тестировани/ 1 2   Тестировани   

8.4 Шеран стандартизированни контрольни болх 1       

Дерриг: 6 4 2     

Программица сахьтийн барам 68        



298 
 

5. Иностранный язык (английский) 
Рабочая программа учебного предмета  

«Английский язык»  
     (5-9 классы) 

Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Иностранный язык. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5-Й КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто-

лицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, тра-

диции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформиро-

ванных в начальной школе: 
 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 

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

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/отказываться от предложения собеседника; 
 диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятель-

ности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы раз-

ных видов; запрашивать интересующую информацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуаци-

ях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объем диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформиро-

ванных в начальной школе: 
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1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 
 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характе-

ристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
 повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 
Объем монологического высказывания – 5–6 фраз. 
Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 
 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассни-

ков и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 
 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и пони-

мания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

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

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игно-

рировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос-

принимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, со-

держащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнако-

мые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отры-

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

стихотворение; несплошной текст (таблица). 



300 
 

Объем текста/текстов для чтения – 180–200 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной шко-

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

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

днем рождения); 
 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких све-

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

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объем сообщения – до 60 слов. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произ-

несение 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 изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

ции, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 
Объем текста для чтения вслух – до 90 слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апостро-

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

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характе-

ра. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Объем изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

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

ниц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного мини-

мума). 
Основные способы словообразования: 
 аффиксация: 
 образование имен существительных при помощи суффиксов -er/-or (teach-

er/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 
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 образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-
an (Russian/American); 

 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 
 образование имен прилагательных, имен существительных и наречий при помо-

щи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существитель-

ные, имеющие форму только множественного числа. 
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

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

щения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема-

тической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (не-

которые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями, выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 
Формирование умений: 
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 

6-Й КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды от-

дыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто-

лицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

ученые. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-

ливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реаги-

ровать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/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 свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать инте-

ресующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающе-

го, и наоборот. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуаци-

ях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на рече-

вые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объем диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 
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 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
 повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 
Объем монологического высказывания – 7–8 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнако-

мые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игно-

рировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос-

принимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по за-

головку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информаци-

онного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихо-

творение; несплошной текст (таблица). 
Объем текста/текстов для чтения – 250–300 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
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 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 соответ-

ствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 
 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведе-

ния о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/ее увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка. Объем письма – до 70 слов; 
 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, ил-

люстрацию. Объем письменного высказывания – до 70 слов. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдени-

ем 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 изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

ции, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объем текста для чтения вслух – до 95 слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апостро-

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

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характе-

ра. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объем: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
 аффиксация: 
 образование имен существительных при помощи суффикса -ing (reading); 
 образование имен прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing 

(amazing), -less (useless), -ive (impressive). 
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
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Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, since. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии в Present/Past Continuous Tense. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 
Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 
Возвратные, неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенче-

ского 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 тема-

тической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенно-

сти посещения гостей). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными симво-

лами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучае-

мого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 
Развитие умений: 
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и стра-

ны/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 изучае-

мого языка (ученых, писателях, поэтах). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контексту-

альной. 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7-Й КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, журналы, интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто-

лицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: ученые, писатели, 

поэты, спортсмены. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диа-

лог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос; комбиниро-

ванный 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 пред-

ложение/отказываться от предложения собеседника; 
 диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятель-

ности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы раз-

ных видов; выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего, и наоборот. 
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Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объем диалога – до шести реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 
 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе ха-

рактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
 повествование/сообщение; 
2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 
Объем монологического высказывания – 8–9 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глу-

биной 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 опре-

делять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос-

принимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с 

полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по за-

головку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнориро-

вать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение нахо-

дить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
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Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 
Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произве-

дения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного харак-

тера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Объем текста/текстов для чтения – до 350 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного 

текста; 
 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведе-

ния о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/ее увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и под-

пись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объем письма – до 90 слов; 
 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таб-

лицу. Объем письменного высказывания – до 90 слов. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирую-

щее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного харак-

тера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 
Объем текста для чтения вслух – до 100 слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апостро-

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

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характе-

ра. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-
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ции общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объем – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лек-

сических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвое-

ния (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
 образование имен существительных при помощи префикса un- (unreality) и при 

помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 
 образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous 

(famous), -y (busy); 
 образование имен прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible); 
б) словосложение: 
 образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные сло-

ва. Наиболее частотные фразовые глаголы. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения ре-

ального (Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с конструкцией to be going to 

+ инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения бу-

дущего действия. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол 

might. 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 
Местоимения other/another, both, all, one. 
Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путеше-

ствия»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема-

тической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (ос-

новные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система обра-

зования). 
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Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знаком-

ство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучае-

мого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на ан-

глийском языке. 
Развитие умений: 
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и стра-

ны/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 изучае-

мого языка (ученых, писателях, поэтах, спортсменах). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с по-

мощью используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

8-Й КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. По-

сещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
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Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто-

лицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: ученые, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести раз-

ные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диа-

лог-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 пред-

ложение/отказываться от предложения собеседника; 
 диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятель-

ности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы раз-

ных видов; выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего, и наоборот. 
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи-

циального 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. 
Объем диалога – до семи реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе ха-

рактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
 повествование/сообщение; 
 выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанно-

му/прочитанному; 
 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного тек-

ста; 
 составление рассказа по картинкам; 
 изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключе-

вые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 
Объем монологического высказывания – 9–10 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспроса или просьбы 

повторить для уточнения отдельных деталей. 
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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 ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания ос-

новного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред-

полагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут. 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); про-

гнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую по-

следовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполага-

ет умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержа-

щих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его инфор-

мационной 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 информаци-

онного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение лично-

го характера, стихотворение. 
Объем текста/текстов для чтения – 350–500 слов. 
Письменная речь 
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Развитие умений письменной речи: 
 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 
 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведе-

ния о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благо-

дарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициально-

го общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объем письма – до 110 

слов; 
 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таб-

лицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объем письменного высказывания – 
до 110 слов. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирую-

щее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объем текста для чтения вслух – до 110 слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при ввод-

ных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Объем – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лекси-

ческие единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
 образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (perfor-

mance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 
 образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 
 образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested–interesting); 
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б) конверсия: 
 образование имени существительного от неопределенной формы глагола (to walk 

– a walk); 
 образование глагола от имени существительного (a present – to present); 
 образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные сло-

ва. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road). 
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудитель-

ные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым. 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; 

be/get used to doing something; be/get used to something. 
Конструкция both … and …. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 
Наречия too – enough. 
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной те-

матической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учетом. 
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знаком-

ство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 
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года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми вы-

дающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздни-

ки, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 
Развитие умений: 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные яв-

ления, события, достопримечательности); 
 кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и т. д.); 
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объ-

яснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении дога-

дываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9-Й КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компью-

терные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. По-

сещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, по-

года. Стихийные бедствия. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательно-

сти, 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, ученые, писатели, поэты, художники, музы-

канты, спортсмены. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести ком-

бинированный 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 пред-

ложение/отказываться от предложения собеседника; 
 диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятель-

ности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы раз-

ных видов; выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего, и наоборот; 
 диалог – обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать ее, вы-

сказывать свое согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, ра-

дость, огорчение и т. д.). 
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объем диалога – до восьми реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбини-

рованного диалога; до шести 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 ха-

рактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
 повествование/сообщение; 
 рассуждение; 
 выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услы-

шанному/прочитанному; 
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 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
 составление рассказа по картинкам; 
 изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключе-

вые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 
Объем монологического высказывания – 10–12 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспроса или просьбы 

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 ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять 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 ос-

новного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред-

полагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уров-

ню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут. 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания тек-

ста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); про-

гнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую по-

следовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоя-

тельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незна-

комые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интерна-

циональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполага-

ет умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, пред-
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ставленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной за-

дачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержа-

щих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его инфор-

мационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 

в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем до-

бавления выпущенных фрагментов. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного харак-

тера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихо-

творение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 

– допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
Объем текста/текстов для чтения – 500–600 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 
 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведе-

ния о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодар-

ность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обра-

щение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального об-

щения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объем письма – до 120 слов; 
 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таб-

лицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объем письменного высказывания – до 

120 слов; 
 заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанно-

го/прослушанного текста; 
 преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 
 письменное представление результатов выполненной проектной работы (объем – 

100–120 слов). 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослу-

шанных текстах или услышанных высказываниях. 
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Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понима-

ние текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объем текста для чтения вслух – до 110 слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при ввод-

ных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характе-

ра. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объем – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
 глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 
 имен прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 
 имен существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
б) словосложение: 
 образование сложных существительных путем соединения основы числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 
 образование сложных существительных путем соединения основ существитель-

ных с предлогом: father-in-law); 
 образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного 

с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 
 образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного 

с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 
в) конверсия: 
 образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные сло-

ва. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 
Условные предложения нереального характера (Conditional II). 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather. 
Конструкция I wish. 
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous 

Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 
Порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной те-

матической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; неко-

торыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии 

и прозы для подростков на английском языке. 
Формирование элементарного представления о различных вариантах английского язы-

ка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Развитие умений: 
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании, достопримечательности); 
 кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка (ученых, писателей, поэтов, художников, композиторов, му-

зыкантов, спортсменов и т. д.); 
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 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объ-

яснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы 

и т. д.). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки; при говорении и письме – перифраза/толкования, синонимических средств, описа-

ние предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значе-

нии незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достига-

ются 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 само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, род-

ного 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 раз-

нообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
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 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осозна-

ние важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическо-

го здоровья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, 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; 
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 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 
Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды, включают: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 
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 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоя-

тельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности 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; 
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3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной за-

дачи и заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию 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 надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой 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 учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

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

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуж-

дая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 
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Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» предметной обла-

сти «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной). 
5-Й КЛАСС 
1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – по-

буждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стан-

дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

пяти реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе-

ристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания – 5–6 фраз); изла-

гать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опора-

ми (объем – 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем 

– до 6 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные 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 запраши-

ваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем тек-

ста/текстов для чтения – 180–200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, со-

блюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения – 
до 60 слов). 

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух неболь-

шие адаптированные аутентичные тексты объемом до 90 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лек-

сических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), об-

служивающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с со-

блюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

ванные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, 
-sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 
имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом 

un-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интер-

национальные слова. 
4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений англий-

ского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 
 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 
 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы 

в Present/Past/Future Simple Tense); 
 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 
 имена существительные во множественном числе, в том числе имена су-

ществительные, имеющие форму только множественного числа; 
 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего време-

ни; 
 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-

зованные по правилу, и исключения. 
5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенче-

ского этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содер-

жания; 
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственни-

ков и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 
 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка. 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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7) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на ан-

глийском 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-Й КЛАСС 
1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – по-

буждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зритель-

ными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изуча-

емого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе-

ристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания – 7–8 фраз); изла-

гать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опора-

ми (объем – 7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем 

– 7–8 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем тек-

ста/текстов для чтения – 250–300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения – до 70 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объем 

высказывания – до 70 слов). 
2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух неболь-

шие адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лек-

сических 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, образо-

ванные 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, анто-

нимы и интернациональные слова; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 
4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений англий-

ского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 
– сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 
– сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, since; 
– предложения с конструкциями as … as, not so … as; 
– глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии в Present/Past Continuous Tense; 
– все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 
– модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 
– cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
– возвратные, неопределенные местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything, etc.) в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
– числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 
5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенче-

ского этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содер-

жания речи; 
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 
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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 ан-

глийском 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. 
9) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми 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-Й КЛАСС 
1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – по-

буждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различ-

ные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до шести реплик со 

стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе-

ристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания – 8–9 фраз); изла-

гать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зри-

тельными опорами (объем – 8–9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проект-

ной работы (объем – 8–9 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со-

держащие 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, со-

держащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным понима-

нием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объем тек-

ста/текстов для чтения – до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диа-

граммы) и понимать представленную в них информацию; определять последовательность 

главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения – до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объем 

высказывания – до 90 слов). 
2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от-
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сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух неболь-

шие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые сло-

ва согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

ванные с использованием аффиксации: 
 имена существительные с помощью суффиксов –ness, -ment; 
 имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly; 
 имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-

/im-; 
 сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательно-

го с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, анто-

нимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые гла-

голы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-

личных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 
 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 
 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 
 конструкцию used to + инфинитив глагола; 
 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 
 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
 модальный глагол might; 
 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 
 местоимения other/another, both, all, one; 
 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000). 
5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенче-

ского этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематиче-

ского содержания; 
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 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка в рамках тематического содержания речи; 
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении – пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать ин-

формацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочи-

танного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
7) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на ан-

глийском 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. 
9) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми 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-Й КЛАСС 
1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – по-

буждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различ-

ные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до семи реплик со 

стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе-

ристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания – до 9–10 фраз); 
выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочи-

танного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объем – 9–10 
фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объем – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди-

рования – до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообще-

ния; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникнове-

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации, с полным пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения – 350–500 
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слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

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

тронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения – до 110 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитан-

ный/прослушанный текст (объем высказывания – до 110 слов). 
2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и вырази-

тельно читать вслух небольшие тексты объемом до 110 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чте-

ния; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

ванные 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, образо-

ванные с помощью конверсии (имя существительное от неопределенной формы глагола 

(to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя суще-

ствительное от прилагательного (rich – the rich); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные сло-

ва, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиа-

туры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений англий-

ского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 
 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
 все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем вре-

мени; 
 согласование времен в рамках сложного предложения; 
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 согласование подлежащего, выраженного собирательным существитель-

ным (family, police), со сказуемым; 
 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
 конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
 конструкцию both … and …; 
 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 
 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-
the-Past); 

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 
 наречия too – enough; 
 отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), 

none. 
5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведен-

ческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического со-

держания речи; 
 кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изуча-

емого языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающи-

еся люди); 
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного обще-

ния (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. 

д.). 
6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении –

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочи-

танного/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 учетом. 
8) Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в про-

дуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 
9) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на ан-

глийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 
10) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
11) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями 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-Й КЛАСС 
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1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог 

– обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях не-

официального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с со-

блюдением 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 характе-

ристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опо-

рами или без опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического вы-

сказывания – до 10–12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста со зрительными и/или вербальными опорами (объем – 10–12 фраз); излагать ре-

зультаты выполненной проектной работы; (объем – 10–12 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди-

рования – до 2 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникнове-

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации, с полным пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения – 500–600 
слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представ-

ленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

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

тронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения – до 120 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитан-

ный/прослушанный текст (объем высказывания – до 120 слов); заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять ре-

зультаты выполненной проектной работы (объем – 100–120 слов). 
2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и вырази-

тельно читать вслух небольшие тексты объемом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
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3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

ванные 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, образо-

ванные с помощью конверсии (имя существительное от неопределенной формы глагола 

(to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя суще-

ствительное от прилагательного (rich – the rich); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные сло-

ва, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиа-

туры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-

личных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 
 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 

hair cut.); 
 предложения с I wish; 
 условные предложения нереального характера (Conditional II); 
 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather …; 
 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
 формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
 порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair). 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
 иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять 

Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гос-

тям в ситуациях повседневного общения. 
6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; ис-

пользовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, опи-

сание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации. 
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7) Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в про-

дуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 
8) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на ан-

глийском языке с применением ИКТ, 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 носите-

лями 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. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Моя семья. Мои дру-

зья. Семейные празд-

ники (день рождения, 

Новый год) 

5 1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной деятель-

ности; 

побуждение 

2. Внешность и характер 

челове-

ка/литературного пер-

сонажа 

7 1 

3. Досуг и увлече-

ния/хобби современ-

ного подростка (чте-

ние, кино, спорт) 

5 1 

4. Здоровый образ жиз-

ни: режим труда и от-

дыха. Здоровое пита-

ние 

5 1 
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5. Покупки: одежда, 

обувь и продукты пи-

тания 

7 1 обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений,  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися:  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся; 

6. Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

10 1 

7. Каникулы в различное 

время года. Виды от-

дыха 

7 1 

8. Природа: дикие и до-

машние животные. 

Погода 

5 1 

9. Родной город/село. 

Транспорт 
5 1 

10
. 

Родная страна и стра-

на/страны изучаемого 

языка. Их географи-

ческое положение, 

столицы, достоприме-

чательности, культур-

ные особенности 

(национальные празд-

ники, традиции, обы-

чаи) 

6 1 

11
. 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изучае-

мого языка: писатели, 

поэты 

6 0 
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Итого: 68 10   

6-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

 5  1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной деятель-

ности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

2. Внешность и характер 

челове-

ка/литературного пер-

сонажа 

 7 0 

3. Досуг и увлече-

ния/хобби современ-

ного подростка (чте-

ние, кино, театр, 

спорт) 

 5 1 

4. Здоровый образ жиз-

ни: режим труда и от-

дыха, фитнес, сбалан-

сированное питание 

 5 1 

5. Покупки: одежда, 

обувь и продукты пи-

тания 

8 1 

6. Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила по-

ведения в школе. Пе-

реписка с зарубежны-

ми сверстниками 

 5 1 
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7. Каникулы в различное 

время года. Виды от-

дыха 

5 1 внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

8. Природа: дикие и до-

машние животные. 

Климат, погода 

7 1 

9. Жизнь в горо-

де/сельской местно-

сти. Описание родно-

го города/села. Транс-

порт 

5 1 

10
. 

Родная страна и стра-

на/страны изучаемого 

языка. Их географи-

ческое положение, 

столицы, население; 

официальные языки; 

достопримечательно-

сти; культурные осо-

бенности (националь-

ные праздники, тра-

диции, обычаи). 

6 1 

11
. 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изучае-

мого языка: ученые, 

писатели, поэты 

10 1 

Итого: 68 10   

7-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с уче-

том рабочей 

программы вос-

питания 
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1. Взаимоотношения в се-

мье и с друзьями. Се-

мейные праздники. 

Обязанности по дому 

 5  1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

2. Внешность и характер 

человека/литературного 
персонажа 

 7  1 

3. Досуг и увлече-

ния/хобби современно-

го подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 5 1 

4. Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Фит-

нес. Сбалансированное 

питание 

 5 1 

5. Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания 
7 1 

6. Школа. Школьная 

жизнь, школьная фор-

ма, изучаемые предме-

ты, любимый предмет, 

правила поведения в 

школе, посещение 

школьной библиоте-

ки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками 

 5 1 

7. Каникулы в различное 

время года. Виды отды-

ха. Путешествия по 

России и зарубежным 

странам 

5 1 

8. Природа: дикие и до-

машние животные. 

7 0 
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Климат, погода ющимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование 

и поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

9. Жизнь в городе и сель-

ской местности. Описа-

ние родного горо-

да/села. Транспорт 

6 1 

10
. 

Средства массовой ин-

формации. Телевиде-

ние. 
Журналы. Интернет 

5 0 

11
. 

Родная страна и стра-

на/страны изучаемого 

языка. Их географиче-

ское положение, столи-

цы; население; офици-

альные языки; досто-

примечательности; 

культурные особенно-

сти (национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

5 1 

12
. 

Выдающиеся люди 

родной страны и стра-

ны/стран изучаемого 

языка: ученые, писате-

ли, поэты, спортсмены 

6 1  

Итого: 68 10   

8-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Взаимоотношения в 

семье и с друзьями 
 5  1 Электронная 

форма учебни-

Установление 

доверительных 
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2. Внешность и характер 

челове-

ка/литературного пер-

сонажа 

5  1 ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru
). 

 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной деятель-

ности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в 

3. Досуг и увлече-

ния/хобби современ-

ного подростка (чте-

ние, кино, театр, му-

зей, спорт, музыка) 

 5 1 

4. Здоровый образ жиз-

ни. Режим труда и от-

дыха. Фитнес. Сба-

лансированное пита-

ние. Посещение врача 

 5 1 

5. Покупки: одежда, 

обувь и продукты пи-

тания. Карманные 

деньги 

6 1 

6. Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила по-

ведения в школе, по-

сещение школьной 

библиоте-

ки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками 

 5 1 

7. Каникулы в различное 

время года. Виды от-

дыха. Путешествия по 

России и зарубежным 

странам 

7 1 

8. Природа: флора и фа-

уна. Проблемы эколо-

гии. Климат, погода. 

5 1 
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Стихийные бедствия урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

9. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

7 1 

10
. 

Средства массовой 

информации. Телеви-

дение. Радио. 
Пресса. Интернет 

7 0 

11
. 

Родная страна и стра-

на/страны изучаемого 

языка. Их географи-

ческое положение, 

столицы; население; 

официальные языки; 

достопримечательно-

сти, культурные осо-

бенности (националь-

ные праздники, тра-

диции, обычаи) 

5 1 

12
. 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изучае-

мого языка: ученые, 

писатели, поэты, ху-

дожники, музыканты, 

спортсмены 

6 1 

Итого: 68 11   

9-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Взаимоотношения в  5  1 Электронная Установление 
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семье и с друзьями. 

Конфликты и их ре-

шения 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ресур-

сов (school-
collection.edu.r
u). 

 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явле-

ний;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися;  

2. Внешность и характер 

челове-

ка/литературного пер-

сонажа 

7  1 

3. Досуг и увлече-

ния/хобби современ-

ного подростка (чте-

ние, кино, театр, му-

зыка, музей, спорт, 

живопись; компью-

терные игры). Роль 

книги в жизни под-

ростка 

 5 1 

4. Здоровый образ жиз-

ни. Режим труда и от-

дыха. Фитнес. Сба-

лансированное пита-

ние. Посещение врача 

 5 1 

5. Покупки: одежда, 

обувь и продукты пи-

тания. Карманные 

деньги. Молодежная 

мода 

7 1 

6. Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отноше-

ние к ним. Взаимоот-

ношения в школе, 

проблемы и их реше-

ние. Переписка с за-

рубежными сверстни-

ками 

8 1 

7. Виды отдыха в раз-

личное время года. 

Путешествия по Рос-

5 1 
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сии и зарубежным 

странам. Транспорт 
включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование 

и поддержка ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

8. Природа: флора и фа-

уна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружа-

ющей среды. Климат, 

погода. Стихийные 

бедствия 

5 1 

9. Средства массовой 

информации. Телеви-

дение. 
Радио. Пресса. Интер-

нет 

5 1 

10
. 

Родная страна и стра-

на/страны изучаемого 

языка. Их географиче-

ское положение, сто-

лицы и крупные горо-

да; население; офици-

альные языки. Досто-

примечательности, 

культурные особенно-

сти (национальные 

праздники, знамена-

тельные даты, тради-

ции, обычаи); страни-

цы истории 

8 0 

11
. 

Выдающиеся люди 

родной страны и стра-

ны/стран изучаемого 

языка, их вклад в 

науку и мировую 

культуру: государ-

ственные деятели, 

ученые, писатели, по-

эты, художники, му-

зыканты, спортсмены 

8 1 

Итого: 68 10   
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6. Математика 

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Математика»  
     (5-6 классы) 

Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Математика и информатика. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5-Й КЛАСС 

Натуральные числа и нуль. 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисле-

ния. Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулем. Способы срав-

нения. 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 дей-

ствия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, рас-

пределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения неиз-

вестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные 

числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 

5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых вы-

ражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместитель-

ного 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. Изоб-

ражение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 
дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычи-

тание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части 

целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Ре-

шение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объе-

ма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой ве-

личины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столб-

чатых диаграмм. 
Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развернутый 

углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр много-

угольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представ-

ления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о 

равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение кон-

фигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Исполь-

зование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображенных 

на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о простран-

ственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развертки куба и параллелепипеда. Создание моделей мно-

гогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объем прямоугольного параллеле-

пипеда, куба. Единицы измерения объема. 
6-Й КЛАСС 
Натуральные числа. 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выра-

жения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях пере-

местительного 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 произве-

дения. Деление с остатком. 
Дроби. 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упо-

рядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкно-

венной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Де-

сятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выра-

жения с обыкновенными и десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отноше-

нии. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. 

Вычисление процента от величины и величины по ее проценту. Выражение процентов де-

сятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в про-

центах. 
Положительные и отрицательные числа. 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрица-
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тельными числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки 

на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоско-

сти. 
Буквенные выражения. 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и пло-

щади прямоугольника, квадрата, объема параллелепипеда и куба. 
Решение текстовых задач. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Ре-

шение задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависи-

мости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объем работы. Единицы измерения: массы, стоимости; рас-

стояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Реше-

ние задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; реше-

ние основных задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Со-

ставление буквенных выражений по условию задачи. Представление данных с помощью 

таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диа-

грамм. 
Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырехугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное 

расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные пря-

мые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута 

на квадратной сетке. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды тре-

угольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносто-

ронний. Четырехугольник, примеры четырехугольников. Прямоугольник, квадрат: ис-

пользование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. По-

строения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; еди-

ницы измерения площади. Приближенное измерение площади фигур, в том числе на квад-

ратной сетке. Приближенное измерение длины окружности, площади круга. Симметрия: 

центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Нагляд-

ные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бу-

маги, проволоки, пластилина и др.). Понятие объема; единицы измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» харак-

теризуются: 
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Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 
 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности ученого. 

Трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математи-

ческой направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и разви-

тием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, эта-

пов ее развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком ма-

тематики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоро-

вья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный ре-

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права друго-

го человека. 

Экологическое воспитание: 
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 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 харак-

тера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уров-

ня 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 формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани-

ровать свое развитие; 
 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые реше-

ния и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универ-

сальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действи-

ями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых ко-

гнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объ-

ектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения по-

нятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявле-

ния закономерностей и противоречий; 
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обос-

новывать собственные рассуждения; 
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов, выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предпо-

ложения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения задачи; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность со-

циальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; со-

поставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разно-

гласия, свои возражения; 
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презен-

тации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении учебных математических задач; 
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов-

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 
 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформу-

лированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учетом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 
 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретенному опыту. 

Предметные результаты 

5-Й КЛАСС 

Числа и вычисления. 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями. 
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 

ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) 

прямой. 
 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкно-

венными дробями в простейших случаях. 
 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
 Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач. 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью органи-

зованного конечного перебора всех возможных вариантов. 
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 
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 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач. 
 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы, величины через другие. 
 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таб-

лице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, ис-

пользовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 
 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных геометрических фигур. 
 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 
 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетча-

той бумаге с помощью циркуля и линейки. 
 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью ли-

нейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 
 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, состав-

ленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бу-

маге. 
 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 
 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 
 Вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям, поль-

зоваться единицами измерения объема. 
 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в прак-

тических ситуациях. 

6-Й КЛАСС 

Числа и вычисления. 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и спо-

собами 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 приемы, арифметические дей-

ствия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дро-

бями, положительными и отрицательными числами. 
 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на ос-

нове свойств арифметических действий. 
 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом 

и изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 
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 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 
 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения. 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содер-

жащих степени. 
 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простые множители. 
 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразова-

ния. 
 Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач. 

 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объем работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 
 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столб-

чатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; ис-

пользовать данные при решении задач. 
 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных 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 уг-

лов; распознавать на чертежах острый, прямой, развернутый и тупой углы. 
 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться еди-

ницами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через дру-

гие. 
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 Находить, используя чертежные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 
 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использо-

вать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямо-

угольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать 

одни единицы измерения площади через другие. 
 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, ис-

пользовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка. 
 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
 Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объема; выражать одни единицы измерения 

объема через другие. 
 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в прак-

тических ситуациях. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-

мы воспитания 

1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа) 

1.1 Десятичная система 

счисления 
1 3 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

 

 

 

 

Установление доверитель-

ных отношений с обучаю-

щимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, привле-

чению их внимания к об-

суждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельно-

сти; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

1.2 Ряд натуральных чи-

сел 
1 

1.3 Натуральный ряд 2 

1.4 Число 0 1 

1.5 Натуральные числа на 

координатной прямой 
3 

1.6 Сравнение, округле-

ние натуральных чи-

сел 

2 
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1.7 Арифметические дей-

ствия с натуральными 

числами 

6  

 

  

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

 

 

 

1.8 Свойства нуля при 

сложении и умноже-

нии, свойства едини-

цы при умножении 

2 

1.9 Переместительное и 

сочетательное свой-

ства сложения и 

умножения, распреде-

лительное свойство 

умножения 

5 

1.10 Делители и кратные 

числа, разложение 

числа на множители 

2 

1.11 Деление с остатком 2 

1.12 Простые и составные 

числа 
2 

1.13 Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9 
3 

1.14 Степень с натураль-

ным показателем 
3 

1.15 Числовые выражения; 

порядок действий 
3 

1.16 Решение текстовых 

задач на все арифме-

тические действия, на 

движение и покупки 

5 

2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов) 

2.1 Точка, прямая, отре- 2 3 Электронная фор- Побуждение обучающихся 
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зок, луч ма учебника, биб-

лиотека РЭШ  
 
 
 
 
  

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

2.2 Ломаная 1 

2.3 Измерение длины от-

резка, метрические 

единицы измерения 

длины 

1 

2.4 Окружность и круг 2 

2.5 Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей» 

1 

2.6 Угол 1 

2.7 Прямой, острый, ту-

пой и развернутый уг-

лы 

1 

2.8 Измерение углов 2 

2.9 Практическая работа 

«Построение углов» 
1 

3. Обыкновенные дроби (48 часов) 

3.1 Дробь 5 3 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

3.2 Правильные и непра-

вильные дроби 
5 

3.3 Основное свойство 

дроби 
5 

3.4 Сравнение дробей 5 

3.5 Сложение и вычита-

ние обыкновенных 

5 
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дробей рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

3.6 Смешанная дробь 4 

3.7 Умножение и деление 

обыкновенных дро-

бей; взаимно-
обратные дроби 

5 

3.8 Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби 

5 

3.9 Основные задачи на 

дроби 
5 

3.10 Применение букв для 

записи математиче-

ских выражений и 

предложений 

4 

4. Наглядная геометрия. Многоугольники (10 часов) 

4.1 Многоугольники 1 2 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

4.2 Четырехугольник, 

прямоугольник, квад-

рат 

2 

4.3 Практическая работа 

«Построение прямо-

угольника с заданны-

ми сторонами на не-

линованной бумаге» 

1 

4.4 Треугольник 1 

4.5 Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, со-

ставленных из прямо-

угольников, единицы 

3 
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измерения площади налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

4.6 Периметр много-

угольника 
2 

5. Десятичные дроби (38 часов) 

5.1 Десятичная запись 

дробей 
6 3 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

5.2 Сравнение десятич-

ных дробей 
6 

5.3 Действия с десятич-

ными дробями 
7 

5.4 Округление десятич-

ных дробей 
6 

5.5 Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби 

7 

5.6 Основные задачи на 

дроби 
6 

6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 часов) 

6.1 Многогранники 1 2 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получае-

мой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

6.2 Изображение много-

гранников 
1 

6.3 Модели простран-

ственных тел 
1 

6.4 Прямоугольный па-

раллелепипед, куб 
1 
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6.5 Развертки куба и па-

раллелепипеда 
1 ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

6.6 Практическая работа 

«Развертка куба» 
1 

6.7 Объем куба, прямо-

угольного параллеле-

пипеда 

3 

7. Повторение и обобщение (11 часов) 

7.1. Повторение основных 

понятий и методов 

курса 5-го класса, 

обобщение знаний 

11 1   

Итого 170 17  

6-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 
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о
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (30 часов) 

1.1 Арифметические дей-

ствия с многозначны-

ми натуральными 

числами 

4 2 
  

Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

Установление доверитель-

ных отношений с обучаю-

щимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, привле-

чению их внимания к об-

суждаемой на уроке ин-

1.2 Числовые выражения, 

порядок действий, ис-

пользование скобок 

3 
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1.3 Округление натураль-

ных чисел 
3 collection.edu.ru) 

 

 

 

  

формации, активизации их 

познавательной деятельно-

сти; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, 

правила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

1.4 Делители и кратные 

числа; наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

3 

1.5 Разложение числа на 

простые множители 
3 

1.6 Делимость суммы и 

произведения 
3 

1.7 Деление с остатком 3 

1.8 Решение текстовых 

задач 
8 

2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости (7 часов) 

2.1 Перпендикулярные 

прямые 
2 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, 

правила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

2.2 Параллельные прямые 2 

2.3 Расстояние между 

двумя точками, от 

точки до прямой, дли-

на пути на квадратной 

сетке 

2 

2.4 Примеры прямых в 

пространстве 
1 
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применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

3. Дроби (32 часа) 

3.1 Обыкновенная дробь, 

основное свойство 

дроби, сокращение 

дробей 

3 3 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

3.2 Сравнение и упорядо-

чивание дробей 
4 

3.3 Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

2 

3.4 Арифметические дей-

ствия с обыкновенны-

ми и десятичными 

дробями 

6 

3.5 Отношение 2 

3.6 Деление в данном от-

ношении 
2 

3.7 Масштаб, пропорция 2 

3.8 Понятие процента 2 
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3.9 Вычисление процента 

от величины и вели-

чины по ее проценту 

3 

3.10 Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби и проценты 

5 

3.11 Практическая работа 

«Отношение длины 

окружности к ее диа-

метру» 

1 

4. Наглядная геометрия. Симметрия (6 часов) 

4.1 Осевая симметрия 1 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

 

4.2 Центральная симмет-

рия 
1 

4.3 Построение симмет-

ричных фигур 
1 

4.4 Практическая работа 

«Осевая симметрия» 
1 

4.5 Симметрия в про-

странстве 
2 
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5. Выражения с буквами (6 часов) 

5.1 Применение букв для 

записи математиче-

ских выражений и 

предложений 

1 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

5.2 Буквенные выражения 

и числовые подста-

новки 

1 

5.3 Буквенные равенства, 

нахождение неизвест-

ного компонента 

2 

5.4 Формулы 2 

6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости (14 часов) 

6.1 Четырехугольник, 

примеры четырех-

угольников 

1 2 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мо-

6.2 Прямоугольник, квад-

рат: свойства сторон, 

углов, диагоналей 

1 

6.3 Измерение углов 2 

6.4 Виды треугольников 1 

6.5 Периметр много-

угольника 
2 

6.6 Площадь фигуры 1 

6.7 Формулы периметра и 

площади прямоуголь-

ника 

2 
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6.8 Приближенное изме-

рение площади фигур 
3 тивацию обучающихся; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 6.9 Практическая работа 

«Площадь круга» 
1 

7. Положительные и отрицательные числа (40 часов) 

7.1 Целые числа 3 3 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

 

 

 

  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

7.2 Модуль числа, гео-

метрическая интер-

претация модуля 

5 

7.3 Числовые промежутки 5 

7.4 Положительные и от-

рицательные числа 
5 

7.5 Сравнение положи-

тельных и отрица-

тельных чисел 

5 

7.6 Арифметические дей-

ствия с положитель-

ными и отрицатель-

ными числами 

7 

7.7 Решение текстовых 

задач 
10 

8. Представление данных (6 часов) 

8.1 Прямоугольная систе-

ма координат на плос-

кости 

1 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-
8.2 Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и 

1 
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ордината вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

мой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

8.3 Столбчатые и круго-

вые диаграммы 
1 

8.4 Практическая работа 

«Построение диа-

грамм» 

1 

8.5 Решение текстовых 

задач, содержащих 

данные, представлен-

ные в таблицах и на 

диаграммах 

2 

9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве (10 часов) 

9.1 Прямоугольный па-

раллелепипед, куб, 

призма, пирамида, ко-

нус, цилиндр, шар и 

сфера 

2 2 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru) 

 

 

 

  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией; 

демонстрация обучающим-

ся примеров ответственно-

го, гражданского поведе-

ния, проявления человеко-

любия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих задач для решения; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

9.2 Изображение про-

странственных фигур 
1 

9.3 Примеры разверток 

многогранников, ци-

линдра и конуса 

2 

9.4 Практическая работа 

«Создание моделей 

пространственных фи-

гур» 

1 

9.5 Понятие объема; еди-

ницы измерения объ-

1 
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ема межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности обучающихся 

9.6 Объем прямоугольно-

го параллелепипеда, 

куба, формулы объема 

3 

10. Повторение, обобщение, систематизация (19 часов) 

10.1 Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 5-го и 6-го 

классов обобщение, 

систематизация зна-

ний 

19 1   

 Итого 170 17 

 

 
7. Информатика  
 
8. История  

Рабочая программа учебного предмета  
«История»  

     (5-9 классы) 
 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Общественно-научные предметы. 

Содержание учебного предмета 

Структура и последовательность изучения курсов «Всеобщая история» и «История 

России» в рамках учебного предмета «История»: 

Класс Учебные курсы Количество ча-

сов 

5-й Всеобщая история. История Древнего мира 70 

6-й Всеобщая история. История Средних веков 24 
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История России. От Руси к Российскому государству 46 

7-й 

Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 24 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княже-

ства к царству 
46 

8-й 

Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 24 

История России. Россия в конце XVII — XVIII вв.: от царства к 

империи 
46 

9-й 
Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. 23 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 45 

5-й класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение – 2 часа 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомога-

тельные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. 

Первобытность – 4 часа 

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 зем-

ледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Произ-

водящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 

Древний мир – 62 часа 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Воз-

никновение государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фа-

раон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 
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скотоводства, ремесел. Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское вой-

ско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. Ре-

лигиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гроб-

ницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии. Природные условия Месопотамии (Междуре-

чья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Асси-

рия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Нине-

вии. Гибель империи. Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники го-

рода Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Природные условия, их влияние на заня-

тия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-
государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее населе-

ние. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

Персидская держава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: 

Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. 

Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древней-

шие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государ-

ство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индий-

цев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное насле-

дие 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 реме-

сел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государ-

ства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских пле-

мен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы. Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия 

и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы 
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населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспита-

ние. Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Ма-

рафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопи-

лах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Ми-

кале. Итоги греко-персидских войн. Возвышение Афинского государства. Афины при Пе-

рикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции. Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жре-

цы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 

(театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. Македонские завоева-

ния. 

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 Во-

стока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства. Природа и население Апеннинского полу-

острова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об осно-

вании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управ-

ление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье. Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземно-

морье. Римские провинции. Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны. Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие ар-

мии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, дикта-

тура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи. Установление императорской власти. Окта-

виан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возник-

новение и распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Начало 

Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитек-

тура, скульптура. Пантеон. 
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Обобщение – 2 часа 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6-й класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ – 24 часа 

Введение – 1 час 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье – 4 часа 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завое-

вание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 

и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролинг-

ское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская им-

перия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. – 2 часа 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть импера-

тора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Ху-

дожественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв. – 2 часа 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Тради-

ционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой 

веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура ис-

ламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искус-

ства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество – 3 часа 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать 

и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Кре-

стьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гиль-

дии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-
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республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балти-

ке. 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, участ-

ники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распростране-

ния. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. – 4 часа 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-
представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-
литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных госу-

дарств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социаль-

ных 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. 

Культура средневековой Европы – 2 часа 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средне-

вековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гу-

манизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского кни-

гопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века – 3 часа 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чин-

гисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управле-

ние сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 
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Государства доколумбовой Америки в Средние века – 1 час 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение – 2 часа 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ – 46 часов 

Введение – 1 час 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской ис-

тории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа 

в середине I тыс. н. э. – 5 часов 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Пет-

роглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяй-

ства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление ме-

таллических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей метал-

лургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их со-

седи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и по-

литическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский кага-

нат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX — начале XII в. – 13 часов 

Образование государства Русь.  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирова-

ние новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей. 
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из ва-

ряг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII вв.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), страна-

ми Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и 

Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Кар-

тина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. По-

ложение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестя-

ные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древне-

русской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Воен-

ное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII вв. – 6 часов 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галиц-

кая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: 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. 
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Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV вв. – 10 часов 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских зе-

мель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордын-

ский период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Ра-

донежский. 

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 хан-

ство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Ка-

симовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурное пространство.  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 
Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. – 8 часов 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве вто-

рой четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, от-

ношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литов-

ским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном ми-

ре. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликви-
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дация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная симво-

лика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство.  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф-

ляне 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 ис-

кусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемос-

ковский периоды. Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение – 3 часа 

7-й класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. – 
24 часа 

Введение – 1 час 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия – 2 часа 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Откры-

тие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Аме-

рике (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные послед-

ствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. – 2 часа 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в де-

ревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе – 2 часа 
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Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Евро-

пе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформацион-

ного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. – 7 часов 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борь-

ба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя по-

литика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы револю-

ции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской мо-

нархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и 

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. – 2 часа 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торго-

вых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы ав-

стрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время – 3 часа 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрож-

дение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. 

Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи клас-

сицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины ми-

ра. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рациона-

лизма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. – 3 часа 
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Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завое-

ватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. 

Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утвер-

ждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укреп-

ление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. 

Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение – 2 часа 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ – 46 часов 

Россия в XVI в. – 14 часов 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Ря-

занской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим кня-

жеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в евро-

пейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых при-

казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная ра-

да»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Сто-

главый 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 Сред-

него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским хан-

ством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и ха-
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рактер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ли-

вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Фор-

мирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население го-

родов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Форми-

рование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуще-

ствование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульман-

ское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Нов-

города и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Проти-

воречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окру-

жении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный до-

говор 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 Рю-

риковичей. 

Смута в России – 9 часов 

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 само-

званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозван-

ца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.‑П. Делагарди 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 гар-

низона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 
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Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государствен-

ности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступ-

лениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Бал-

тийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Россия в XVII в. – 16 часов 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстанов-

ление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских со-

боров. *Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регио-

нов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейски-

ми странами и Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания се-

редины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его распро-

странения. 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, распро-

странению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельниц-

кого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Вой-

на между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-
шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгород-

ская 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 геогра-

фических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Вы-

ход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бас-

сейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогооб-
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ложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Меж-

этнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. – 5 часов 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жи-

лище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникнове-

ние элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-
Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский крем-

ли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искус-

ство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ива-

на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Наш 

край в XVI—XVII вв. 

Обобщение – 2 часа 

8-й класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. – 24 часа 

Введение – 1 час 

Век Просвещения – 2 часа 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распростра-

нение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. – 6 часов 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просве-

щенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Эко-

номическая политика власти. Меркантилизм. 
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Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Пред-

посылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание пер-

вых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономи-

ческие последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабо-

чих. 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 мо-

нархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсо-

лютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего разви-

тия, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки про-

ведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Пор-

тугалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость – 2 часа 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских пересе-

ленцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и север-

ные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противо-

речия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континенталь-

ный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независи-

мости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны Рос-

сии. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о 

правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. – 3 часа 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Нача-

ло революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение рес-

публики. 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. Государствен-

ный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Ито-

ги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. – 3 часа 
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Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. – 2 часа 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международ-

ных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за 

наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны анти-

французских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европей-

ских держав. 

Страны Востока в XVIII в. – 3 часа 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. 

Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» 

Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока 

в XVIII в. 

Обобщение – 2 часа. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМ-

ПЕРИИ – 46 часов 

Введение – 1 час 

Россия в эпоху преобразований Петра I – 11 часов 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Мо-

дернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые ша-

ги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Спо-

движники 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. 
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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 (ре-

визии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. 

Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положе-

ние инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России импе-

рией. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переме-

ны в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы 

общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Ев-

ропейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты – 7 часов 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Мен-

шикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Каби-

нет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управ-

лении и политической жизни страны. 
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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. Дея-

тельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломо-

носов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I – 18 часов 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвеще-

ния. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика пра-

вительства. 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 дво-

рянских 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 Запорож-

ского. 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 конфес-

сиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты 

оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: кре-

постные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права по-

мещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 
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Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспе-

чение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Осман-

ской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под 

их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прусси-

ей. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основ-

ные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюро-

кратического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дво-

рянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар-

ский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 6 часов 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литерату-

ре. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произ-

ведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран за-

рубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому Рос-

сии к концу столетия. 
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадь-

бы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспе-

диция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос-

сийской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-

вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Ин-

ститута благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его город-

ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в ар-

хитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансам-

блей 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 Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Наш край в XVIII в. 

Обобщение – 3 часа 

 

 

9-й класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. – 
23 часа 

Введение – 1 час 

Европа в начале XIX в. – 2 часа 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеван-

ных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. По-

ход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: це-

ли, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социаль-

ные отношения, политические процессы – 2 часа 
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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 Евро-

пы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. – 2 часа 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. – 6 часов 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Га-

рибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северо-

германский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включе-

ние империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале 

XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение наро-

дов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской мо-

нархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX — начале ХХ в. Завершение промышленного переворота. Вторая промыш-

ленная революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. – 2 часа 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, 
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С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латин-

ской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мек-

сиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. – 3 часа 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Ки-

тая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь 

Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Поли-

тика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. Рево-

люция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание си-

паев (1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое раз-

витие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. 

Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. – 1 час 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-
бурская война. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. – 2 часа 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и со-

циологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эво-

люция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. – 1 час 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы ве-

ликих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в кон-

це XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение – 1 час. Историческое и культурное наследие XIX в. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. – 45 ча-

сов 

Введение – 1 час 

Александровская эпоха: государственный либерализм – 7 часов 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возраста-

ние роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского кон-

гресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные ор-

ганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм – 5 часов 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономиче-

ская политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа госу-

дарственных крестьян П.Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: «правосла-

вие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Запад-

ная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправ-

ление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. – 3 часа 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государствен-

ная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман-

тизм, 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 Антарк-

тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народ-

ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. – 2 часа 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфлик-

ты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II – 6 часов 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. – 4 часа 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития Рос-

сии. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консерватив-

ной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправле-

ние и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Пе-

чать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консерва-

ция аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин-

тересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и нова-

ции. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичье-

го и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и по-

мещиков. Дворяне-предприниматели. 
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Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. – 3 часа 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий-

ской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи – 2 часа 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Пра-

вовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиоз-

ного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов Рос-

сии. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодер-

жавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Ев-

рейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Во-

сток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений – 2 часа 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское 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. Рус-

ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под-

полье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. – 9 часов 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
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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. Ра-

бочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сель-

ского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обще-

стве. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 

и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-

нально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в Рос-

сии. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Дея-

тельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город-

ских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Мани-

фест 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 ре-

волюцией. 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 Государ-

ственную 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 стабили-

зация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, мас-

штаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противо-

речий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и со-

циальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной лите-

ратуре 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 кинемато-

графа. 
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо-

ванным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 

Обобщение – 1 час 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 

1. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

1. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания послед-

ствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

1. 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 самовыраже-

ния; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

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

1. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (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 здоро-

вья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 

1. Трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность 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 профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
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1. Экологического воспитания: 

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

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

возможных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти. 

1. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях 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. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-

ведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, от-

крытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-

тах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собствен-

ных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также опериро-

вать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
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 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой те-

мы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятель-

но сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



402 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные 

По учебному предмету «История»: 

 умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, события-

ми региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 
 умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в раз-

личные исторические эпохи; 
 овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 
 умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об истори-

ческих событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явле-

ний, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
 умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических со-

бытий, явлений, процессов; 
 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаи-

мосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв. (Февраль-

ская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение 

Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение со-

бытий; 
 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исто-

рические эпохи; 
 умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники раз-

ных типов; 
 умение различать основные типы исторических источников: письменные, веще-

ственные, аудиовизуальные; 
 умение находить и критически анализировать для решения познавательной зада-

чи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 
 умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, про-

цессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической кар-

те/схеме, с информацией из других источников; 
 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 
 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-

иск исторической информации в справочной литературе, сети интернет для ре-

шения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
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 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

По учебному курсу «История России»: 
 
знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 

1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших дости-

жений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в 

том числе по истории России: 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории. 
 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
 Образование Руси. Исторические условия образования государства Русь. Форми-

рование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
 Русь в конце X – начале XII в. Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Общественный 

строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура. 
 Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоя-

тельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров 

культуры. 
 Русские земли в середине XIII – XIV в. Борьба Руси против монгольского наше-

ствия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависи-

мости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвы-

шение Московского княжества. Московское княжество во главе героической 

борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь в 

ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 
 Формирование единого Русского государства в XV веке. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород 

и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение междуна-

родных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство единого 

государства. 
 Россия в XVI веке. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. От-

мирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивле-

ние удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной 

системы. Местничество. Государство и церковь. 
 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного са-

моуправления. 
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 Внешняя политика России в XVI в. 
 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
 Культурное пространство России в XVI в. 
 Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресе-

чение династии Рюриковичей. 
 Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущ-

ности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутренне-

го кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи По-

сполитой. Подъем национально-освободительного движения. Освобождение 
Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государ-

ственности. Итоги и последствия Смутного времени. 
 Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная струк-

тура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление 

крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэт-

нические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие обра-

зования и научных знаний. 
 Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразова-

ний. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышлен-

ности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной ар-

мии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппози-

ция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная 

война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значе-

ние петровских преобразований. 
 Эпоха «дворцовых переворотов». Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725–1762 гг. 
 Россия в 1760–1790-х гг. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в Рос-

сии. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Нацио-

нальная политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на внут-

реннюю политику и развитие общественной мысли. 
 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 
 Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт россий-

ских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 
 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
 Российская империя в XIX – начале XX вв. Внутренняя политика Александра I в 

начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Ре-

формы государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная 

война 1812 года – важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. 

Россия – великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 
 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост горо-

дов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. Кодифика-

ция права. Оформление официальной идеологии. Сословная структура россий-

ского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. 
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Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. 

Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие рефор-

мы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период 

правления. Многовекторность внешней политики империи. 
 Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Националь-

ная и религиозная политика. Экономическая модернизация через государствен-

ное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и 

общественные движения в 1880–1890-х гг. Основные регионы Российской импе-

рии и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и 

быт народов России во второй половине XIX в. 
 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, соци-

альная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. 

Николай II. Общественно-политические движения и политические партии в 

начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905–1907 
гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы Российской империи» 

1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907–1914 гг. Россия в 

системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. «Серебря-

ный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в миро-

вую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

 Происхождение человека. Первобытное общество. 
 История Древнего мира. Периодизация и характеристика основных этапов. Древ-

ний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний 

Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Ин-

дия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 
 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира. 
 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства. 
 История Средних веков и раннего Нового времени. Периодизация и характери-

стика основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие 

стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура Средневе-

ковья. Возникновение и развитие ислама. 
 Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отноше-

ний в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 
 Реформация и контрреформация в Европе. 
 Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV–XVII вв. 
 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в кон-

це XV–XVII вв. 
 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя вой-

на. 
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 Международные отношения в конце XV–XVII вв. 
 Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
 История Нового времени: периодизация и характеристика основных этапов. 
 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
 Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный перево-

рот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
 Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 
 Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, вхо-

дивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 
 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 
 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX – 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии. 
 США в XIX – начале XX в. Гражданская война в США. 
 Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 
 Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, 

Китая, Японии в XIX – начале XX в. 
 Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
 Международные отношения в XIX в. 
 Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

Также предметные результаты изучения истории обучающимися 5—9-х классов включа-

ют: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в ми-

ровой истории; 
 базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и все-

мирной истории; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 
 умение работать: 

а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию; определять информационную ценность и значимость источ-

ника; 
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 способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участ-

ников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 
 владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исто-

рических личностей в отечественной и всемирной истории; 
 способность применять исторические знания в школьном и внешкольном обще-

нии как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе цен-

ностей современного российского общества; 
 осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 
 умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах дея-

тельности основных групп: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и все-

общей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоя-

тельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группиро-

вать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 
4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных ис-

точников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информа-

ционной (художественной) ценности источника. 
5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей 

в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литера-

туры, макетов и т. п. 
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 явле-

ний; 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 лично-

стей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы ле-

жат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в исто-

рии; 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; ис-
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пользовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; спо-

собствовать сохранению памятников истории и культуры. 

5-й класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 
 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавли-

вать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
 определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

1. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объек-

ты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего ми-

ра, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исто-

рических событий), используя легенду карты; 
 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями сре-

ды обитания людей и их занятиями. 

1. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, ви-

зуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 
 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в по-

следующие эпохи, приводить примеры; 
 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия собы-

тий, даты и др.); 
 находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

1. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 
 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 
 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древней-

ших цивилизаций. 

1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних об-

ществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований лю-

дей в древности; 
 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

1. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 
 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

1. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 
 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные резуль-

таты в форме сообщения, альбома, презентации. 

6-й класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлеж-

ность к веку, историческому периоду; 
 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хроноло-

гические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русско-

го государства); 
 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление си-

стематических таблиц). 

1. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 
 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событи-

ях средневековой истории. 

1. Работа с историческими источниками: 
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 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного про-

исхождения); 
 характеризовать авторство, время, место создания источника; 
 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 
 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 
 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического ис-

точника. 

1. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 
 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографи-

ческие сведения, личные качества, основные деяния); 
 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах; 
 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших 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: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин 

и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

1. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учеб-

ной 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. 

1. Применение исторических знаний: 
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 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на регио-

нальном материале). 

7-й класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хроноло-

гические рамки; 
 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть); 
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

1. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечествен-

ной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны 

и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

1. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 
 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его ин-

формационную ценность; 
 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и ве-

щественных памятниках эпохи; 
 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных ис-

точников. 

1. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв., их участниках; 
 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и все-

общей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 
деятельность); 
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 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. 

1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическо-

го развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; 

в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII 
вв. в европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 
 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения 

о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и все-

общей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

1. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на 

чем основываются отдельные мнения; 
 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

1. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о ми-

ре, 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-й класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлеж-

ности к историческим процессам и др.); 
 составлять систематические таблицы, схемы. 

1. Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, про-

изошедшие в результате значительных социально-экономических и политиче-

ских событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
2. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информацион-

ную ценность; 
 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, ви-

зуальных и вещественных источников. 

1. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., 

их участниках; 
 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и допол-

нительных 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). 

1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическо-

го развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в 

XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного пере-

ворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеоло-

гии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской им-

перии 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.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий со-

бытий, представленное в нескольких текстах; 
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и все-

общей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических си-

туаций; б) выделять черты сходства и различия. 

1. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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 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, зна-

чимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

1. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале). 

9-й класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов оте-

чественной 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. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 
 составлять систематические таблицы. 

1. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значи-

тельных социально-экономических и политических событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие раз-

личных сфер жизни страны (группы стран). 

1. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 
 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принад-

лежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 
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 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отече-

ственной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визу-

альных и вещественных источников; 
 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

1. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеоб-

щей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 
 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 др. 

1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическо-

го развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модерни-

зации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого пе-

риода 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.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объ-

яснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исто-

рических событий; 
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и все-

общей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты истори-

ческих ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

1. 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 эпо-

ху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к 

ним. 
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1. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памят-

ники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, 

в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного об-

щества; 
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — нача-

ла ХХ в. (в том числе на региональном материале); 
 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, дру-

гих стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

Тематическое планирование 

5-й класс 

№ 

п/п 
Раздел/тема Количество 

часов, от-

водимых на 

освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учи-

теля с учетом ра-

бочей программы 

воспитания 

1 Введение 2 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке ин-

формации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 
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принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

привлечение внима-

ния обучающихся к 

ценностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, ор-

ганизация их работы 

с получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налажива-

нию позитивных 

межличностных от-

ношений в классе; 

 

2 Первобытность 4 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке ин-

формации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-
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нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

 

3 Древний мир. 

Древний Во-

сток 

20 5 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке ин-

формации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

 

4 Древний 

мир. Древняя 

Греция. Элли-

низм 

22 5 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-
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ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке ин-

формации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

 

5 Древний мир. 

Древний Рим 
20 5 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке ин-

формации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 
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и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

 

6 Обобщение 2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке ин-

формации, активи-

зации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

 

Всего 70 17  
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6-й класс 

№ 

п/п 
Раздел/тема Количество 

часов, от-

водимых на 

освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учи-

теля с учетом ра-

бочей программы 

воспитания 

Всеобщая история. История средних веков – 24 часа 

1 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение вни-

мания обучающихся 
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к ценностному ас-

пекту изучаемых на 

уроках явлений, ор-

ганизация их рабо-

ты с получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обуча-

ющихся к получе-

нию знаний, нала-

живанию позитив-

ных межличност-

ных отношений в 

классе; 

 

2 Народы Европы 

в раннее Сред-

невековье  

4 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 
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принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

 3 Византийская 

империя в VI—

ХI вв. 

2  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

 4 Арабы в VI—ХI 

вв. 
2  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-
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 даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

 5 Средневековое 

европейское 

общество 

3  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 
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6 Государства 

Европы в ХII—

ХV вв. 

4 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

7 Культура сред-

невековой Ев-

ропы 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-
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сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

8 Страны Востока 

в Средние века 
3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

9 Государства до-

колумбовой 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

Установление дове-

рительных отноше-
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Америки в 

Средние века 
библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

10 Обобщение 2 1 Электронная 

форма учебника, 
библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 
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на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

История России. От Руси к Российскому государству – 46 часов 

11 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

12 Народы и госу-

дарства на тер-

ритории нашей 

5 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-
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страны в древ-

ности. Восточ-

ная Европа в 

середине I тыс. 

н. э. 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

13 Русь в IX — 
начале XII в. 

13 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-
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нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

14 Русь в середине 

XII — начале 

XIII вв. 

6 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

15 Русские земли и 

их соседи в се-

редине XIII — 
XIV вв. 

10 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-
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образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

16 Формирование 

единого Русско-

го государства в 

XV в. 

8 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 
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и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

17 Обобщение 3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающими-

ся, способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

Всего 70 21  
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7-й класс 

№ 

п/п 
Раздел/тема Количество 

часов, от-

водимых на 

освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспита-

ния 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. – 24 часа 

1 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение вни-

мания обучающих-

ся к ценностному 
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аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию по-

зитивных межлич-

ностных отноше-

ний в классе; 

 

2 Великие геогра-

фические откры-

тия  

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 
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сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

 3 Изменения в ев-

ропейском обще-

стве в XVI—XVII 
вв.  

2  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

 4 Реформация и 

контрреформация 

в Европе  

2  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-
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ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

 5 Государства Ев-

ропы в XVI—

XVII вв.  

7  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-
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мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

6 Международные 

отношения в 

XVI—XVII вв. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

7 Европейская 

культура в раннее 

Новое время 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-



438 
 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

8 Страны Востока в 

XVI—XVII вв. 
3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-
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чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

9 Обобщение 2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 
привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству – 46 ча-
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сов 

10 Россия в XVI в. 14 5 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

11 Смута в России 9 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 
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информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

12 Россия в XVII в. 16 6 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 
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дисциплины и са-

моорганизации; 

 

13 Культурное про-

странство XVI–

XVII вв. 

5 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 
привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

14 Обобщение 2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 
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collection.edu.ru). 

 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной дея-

тельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

Всего 70 25  
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8-й класс 

№ 

п/п 
Раздел/тема Количество 

часов, от-

водимых на 

освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей програм-

мы воспитания 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. – 24 часа 

1 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-
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ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

привлечение вни-

мания обучающих-

ся к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-

мацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к по-

лучению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отноше-

ний в классе; 

 

2 Век Просвеще-

ния 
2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 
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побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

3 Государства Ев-

ропы в XVIII в. 
6 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 
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4 Британские ко-

лонии в Север-

ной Америке: 

борьба за неза-

висимость 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

5 Французская ре-

волюция конца 

XVIII в. 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-
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вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

 6 Европейская 

культура в XVIII 

в. 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 
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 7 Международные 

отношения в 

XVIII в. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

 8 Страны Востока 

в XVIII в. 
3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 
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информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

 9 Обобщение 2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 
учебной дисципли-
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ны и самоорганиза-

ции; 

 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи – 46 часов 

10 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

11 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

11 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 
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образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

12 Россия после 

Петра I. Дворцо-

вые перевороты  

7 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 
требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 
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поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

13 Правление Ека-

терины II и Пав-

ла I 

18 6 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

14 Культурное про-

странство Рос-

сийской импе-

рии в XVIII в. 

6 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-



454 
 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

15 Обобщение 3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных отно-

шений с обучаю-

щимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-



455 
 

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисципли-

ны и самоорганиза-

ции; 

 

Всего 70 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-й класс 

№ Раздел/тема Количество 

часов, от-

Количество 

оценочных 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 
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п/п водимых на 

освоение 

темы 

процедур рабочей про-

граммы воспита-

ния 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX — начало ХХ в. – 23 часа 

1 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение вни-

мания обучающих-

ся к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально 

значимой инфор-
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мацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию по-

зитивных межлич-

ностных отноше-

ний в классе; 

 

2 Европа в начале 

XIX в. 
2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 
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3 Развитие инду-

стриального об-

щества в первой 

половине XIX в.: 

экономика, соци-

альные отноше-

ния, политиче-

ские процессы 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

4 Политическое 

развитие евро-

пейских стран в 

1815—1840-е гг. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-
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вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

5 Страны Европы и 

Северной Амери-

ки в середине 

ХIХ — начале 

ХХ в. 

6 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 
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6 Страны Латин-

ской Америки в 

XIX — начале 

ХХ в. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

7 Страны Азии в 

ХIХ — начале 

ХХ в. 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 
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информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

8 Народы Африки 

в ХIХ — начале 

ХХ в. 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 
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дисциплины и са-

моорганизации; 

 

9 Развитие культу-

ры в XIX — 
начале ХХ в. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

10 Международные 

отношения в XIX 

— начале XX в. 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 
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collection.edu.ru). 

 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

11 Обобщение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 
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со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. – 45 часов 

12 Введение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

13 Александровская 

эпоха: государ-

ственный либе-

7 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-
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рализм РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

14 Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

5 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-
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чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

15 Культурное про-

странство импе-

рии в первой по-

ловине XIX в. 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и са-

моорганизации; 

 

16 Народы России в 2 1 Электронная Установление до-
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первой половине 

XIX в. 
форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

17 Социальная и 

правовая модер-

низация страны 

при Александре 

II 

6 2  Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-
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ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

18 Россия в 1880—

1890-х гг. 
4 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 
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19 Культурное про-

странство импе-

рии во второй 

половине XIX в. 

3 1  Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

20 Этнокультурный 

облик империи 
2 1  Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 
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информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

21 Формирование 

гражданского 

общества и ос-

новные направ-

ления обще-

ственных движе-

ний 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 
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дисциплины и са-

моорганизации; 

 

22 Россия на пороге 

ХХ в. 
9 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

 

23 Обобщение 1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 
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collection.edu.ru). 

 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

Всего 68 23  

 

 

 
9. Обществознание  

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Обществознание»  
     (6-9 классы) 

 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Общественно-научные предметы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и жи-

вотного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности че-

ловека. 

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 соци-

альная 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 уча-

щегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живем 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Госу-

дарственная власть в нашей стране. Государственный герб, Государственный флаг, Госу-

дарственный 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 современ-

ного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями меж-

дународного сообщества и международных организаций. 
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7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданствен-

ность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть 

и стыд. Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведе-

ния. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности челове-

ка. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защи-

та прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обя-

занности гражданина Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные ак-

ты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском пра-

ве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-
правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государ-

ства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудо-

вой деятельности. 
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Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и граждан-

ско-правовая ответственность. Административные проступки и административная ответ-

ственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступле-

ния и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности несовер-

шеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохрани-

тельных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и ее функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффек-

тивность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная кар-

та, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Стра-

ховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потре-

бительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов се-

мьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государ-

ства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная поли-

тика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 
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Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирова-

ние личности. Современная молодежная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии об-

щества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. Политика в сфере 

культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информа-

ционная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в ин-

тернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация обще-

ства. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Уни-

тарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское об-

щество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-
политические организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократиче-

ское федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия — 
социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики рос-

сийского государства. Россия — светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. Феде-

ральное Собрание Российской Федерации: Государственная дума и Совет Федерации. 
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Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Кон-

ституционный суд Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федера-

ции. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, авто-

номная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Фе-

дерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обя-

занностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор под-

ростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основ-

ные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в диа-

логе 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 значи-

мость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и по-

следствия глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их реше-

ния. Экологическая ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь — активный участник общественной жизни. Волонтерское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
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Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

ентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания послед-

ствий поступков; 
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 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

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

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (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 здоро-

вья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность 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 профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 
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 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

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

возможных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях 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. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-

ведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, от-

крытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-

тах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собствен-

ных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также опериро-

вать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие 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; 
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 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой те-

мы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, 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, самостоятель-

но сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, осо-

бенностях 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 семей-

ного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в эко-

номической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и по-

литической сферах жизни общества; основах конституционного строя и органи-

зации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе граж-

данина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе об-

разования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и де-

нежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образова-

ния, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении без-

опасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экс-

тремизма; 
 умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценно-

сти (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, со-

зидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гума-

низм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины); государство 

как социальный институт; 
 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различ-

ных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений ос-

новных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушени-

ями и наступлением юридической ответственности; связи политических потря-

сений и социально-экономического кризиса в государстве; 
 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать су-

щественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные при-

знаки, элементы и основные функции; 
 умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) дея-

тельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 
 умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических по-

трясений и социально-экономических кризисов в государстве; 
 умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменно-

го) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в 

том числе для аргументированного объяснения роли информации и информаци-

онных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здоро-
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вого образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и ал-

коголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
 умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения соци-

альных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 
 умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социаль-

ных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах обще-

ственной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестиро-

вания сбережений; 
 овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяю-

щим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе из-

влечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных право-

вых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предло-

женные модели в текст; 
 овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопасно-

сти при работе в сети интернет; 
 умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и крити-

чески оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регули-

ровании поведения человека, личным социальным опытом; используя общество-

ведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
 умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, эко-

номической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финанса-

ми и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 
 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финан-

совой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивиду-

ально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финан-

совых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа 

потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; 

для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регла-

ментом; 
 приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электрон-

ной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 
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 приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимо-

действие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлеж-

ности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и тра-

диций народов России. 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение: 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с 

другими людьми; 
 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностного 

становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и об-

щества; 
 приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликт-

ных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; прояв-

лений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 
 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребно-

сти людей; 
 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства чело-

века 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) сущ-

ности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя 

как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного соци-

ального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в 

школе, семье, группе сверстников; 
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт свое отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности, к раз-

личным формам неформального общения подростков; 
 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том чис-

ле извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об осо-

бенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в интер-

нете; 
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 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию 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 ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать свое отношение к учебе как важному виду деятельности; 
 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельно-

сти, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 

старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного уча-

стия в жизни школы и класса; 
 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гума-

нистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в об-

ществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в по-

литической жизни общества, о народах России, о государственной власти в Рос-

сийской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 
 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 
 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 
 классифицировать социальные общности и группы; 
 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 
 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, дея-

тельности основных участников экономики; 
 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влия-

ния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей яв-

лений, процессов социальной действительности; 
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей россий-

ского народа; 
 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касаю-

щихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основ-

ных сфер жизни общества; 
 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы; 
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 
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 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав по-

требителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение тради-

ций общества, в котором мы живем; 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимо-

понимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и тра-

диций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы: 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, мило-

сердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 
 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального вы-

бора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 
 сравнивать отдельные виды социальных норм; 
 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 
 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущ-

ности социальных норм; 
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социаль-

ным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в об-

ществе; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социаль-

ных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касаю-

щихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 
 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций в СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 
 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответ-

ствия нормам морали; 
 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять про-

стейший документ (заявление); 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-

стических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 
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 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социаль-

ном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 
 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституцион-

ные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в 

Российской Федерации; 
 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотно-

шения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридиче-

ской ответственности; способы защиты прав ребенка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 
 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существен-

ный признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особен-

ностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственно-

стью; 
 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведе-

ние и противодействие коррупции, различий между правомерным и противо-

правным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего соци-

альных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной орга-

низации); 
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли право-

вых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нор-

мативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с со-

блюдением правил информационной безопасности при работе в интернете; 
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дис-

куссии; 
 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической дея-

тельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проек-

ты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере 

с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея-

тельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудито-

рии и регламентом; 
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять про-

стейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

Основы российского права: 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отрас-

лях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолет-

него и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовершенно-

летних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинар-

ной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспе-

чении безопасности личности, общества и государства, в том числе от террориз-

ма и экстремизма; 
 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении соци-

альной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущ-

ность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 
 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, ре-

гулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершен-

ные правонарушения; 
 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, ви-

ды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации); 
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регули-

рования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, адми-

нистративного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 
 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работо-

дателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

и личных неимущественных отношений в семье; 
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 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 опасно-

сти и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстре-

мизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 
 определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудо-

вых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонаруше-

ниям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения 

правовых норм; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимо-

действия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права; 
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой ко-

декс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предло-

женных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфи-

ке их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соот-

ветствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в интернете; 
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями об отраслях права (граж-

данского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным со-

циальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выво-

ды, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершенные право-

нарушения, 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, реа-

лизации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятель-

ности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в со-

ответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том; 
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять про-

стейший документ (заявление о приеме на работу); 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

8 КЛАСС 
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Человек в экономических отношениях: 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного ре-

гулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономи-

ке, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 
 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных эконо-

мических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансо-

вом рынке; функции денег; 
 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятель-

ности и проявления основных функций различных финансовых посредников; ис-

пользования способов повышения эффективности производства; 
 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классифи-

кации) механизмы государственного регулирования экономики; 
 сравнивать различные способы хозяйствования; 
 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 
 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недости-

жения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных ме-

ханизмов государственного регулирования экономики, государственной полити-

ки по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций пред-

принимательства, причин и последствий безработицы, необходимости право-

мерного налогового поведения; 
 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 
 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением эко-

номических действий, на основе рационального выбора в условиях ограничен-

ных ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 
 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую ин-

формацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 
 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и ин-

тернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различны-

ми формами финансового мошенничества; 
 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; используя обществоведче-

ские знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производите-

лей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; прак-

тики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повыше-

ния эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовест-

ных практик); 



493 
 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотно-

сти, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребле-

ния домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты 

прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере; 
 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гумани-

стических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни обще-

ства, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о ре-

лигии, 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, ис-

кусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 
 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и обра-

зования; влияния образования на социализацию личности; правил информацион-

ной безопасности; 
 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, ви-

ды искусств; 
 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формиро-

вания личности, взаимовлияние науки и образования; 
 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образова-

ния; 
 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопас-

ного поведения в интернете; 
 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 
 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 
 осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о ре-

лигиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни че-

ловека и общества, о видах мошенничества в интернете в разных источниках 

информации; 
 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социаль-

ную информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 
 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни об-

щества; 
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 использовать полученные знания для публичного представления результатов сво-

ей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 
 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении осо-

бенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении: 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней 

и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституци-

онном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 
 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе 

его функций; правовое государство; 
 приводить примеры государств с различными формами правления, государствен-

но-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 кризи-

са 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 недемократиче-

ские 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, обще-

ством 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, политиче-

ской 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 ро-

ли информации и информационных технологий в современном мире для аргу-

ментированного 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; выполне-

ние социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника обще-

ственно-политического движения; 
 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федера-

ции, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов общество-

ведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразо-

вывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 
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 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 интер-

нете; 
 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 
 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистиче-

ским 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 ре-

ализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном пред-

ставлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, иссле-

довательские проекты. 

Гражданин и государство: 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-
территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших ор-

ганов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 
 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной думы и Совета Федера-

ции, Правительства Российской Федерации; 
 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни обще-

ства, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политиче-

ских партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-
кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспече-

ния безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 
 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существен-

ный признак классификации) полномочия высших органов государственной вла-

сти Российской Федерации; 
 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия цен-

тральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 
 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федера-

ции, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 
 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федера-

ции в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 
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нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необ-

ходимости противодействия коррупции; 
 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей граж-

данственности и патриотизма свое отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отно-

шениях; 
 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших ор-

ганов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и междуна-

родным терроризмом; 
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, граж-

данстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и граждани-

на, о полномочиях высших органов государственной власти, местном само-

управлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 
 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внеш-

ней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, 

о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в интернете; 
 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о по-

литике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 
 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практи-

ческой учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельно-

сти (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соот-

ветствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том; 
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять про-

стейший документ при использовании портала государственных услуг; 
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 
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Человек в системе социальных отношений: 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важ-

ности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этниче-

ском многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющем-

ся поведении и здоровом образе жизни; 
 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Рос-

сийского государства; 
 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, соци-

альной политики Российского государства; 
 классифицировать социальные общности и группы; 
 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; аргумен-

тированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным эт-

носам; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социаль-

ные взаимодействия, направленные на распознавание отклоняющегося поведе-

ния и его видов; 
 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 
 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и ин-

тернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 
 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую соци-

альную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по-

следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социаль-

ных 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 рели-

гиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, гло-

бальных проблемах; 
 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
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 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; уча-

стия молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 
 сравнивать требования к современным профессиям; 
 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
 использовать полученные знания о современном обществе для решения познава-

тельных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письмен-

ное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни челове-

ка; 
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современ-

ным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации 

в виртуальном пространстве; 
 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических 

и др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного обра-

зования; выбора профессии; 
 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графиче-

ской, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее послед-

ствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ 

п/п Раздел/тема 
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о
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Человек и его социальное окружение – 20 часов 

1 Социальное ста-

новление челове-

ка 

6 2 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 
 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 
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проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

2 Деятельность че-

ловека. Учебная 

деятельность 

школьника 

4 1 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

3 Общение и его 

роль в жизни че-

ловека 

2 1 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
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collection.edu.ru) демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

4 Человек в малой 

группе 
8 2 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

Общество, в котором мы живем, – 10 часов 

5 Общество — 
совместная жизнь 

людей 

2 1 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 
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Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

6 Положение чело-

века в обществе 
1 0 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 



502 
 

7 Роль экономики в 

жизни общества. 

Основные участ-

ники экономики 

1 0 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

8 Политическая 

жизнь 
2 1 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 
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исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

9 Культурная 

жизнь 
1 0 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

10 Развитие обще-

ства 
3 1 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-
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знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

11 Защита проектов, 

итоговое повто-

рение 

4 1 Электронная форма 

учебника, библиоте-

ка РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru) 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через под-

бор соответствующих тек-

стов; 
применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

Итого 34 10  
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 
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Социальные ценности и нормы – 12 часов 

 1  Социальные цен-

ности 
2   1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
<...> 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
<...> 

 2 Социальные нор-

мы 
2   1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
<...> 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
<...> 

 3 Мораль и мораль-

ный выбор. Право 

и мораль 

 8  2 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-
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РЭШ. 
Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
<...> 

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
<...> 

Человек как участник правовых отношений – 7 часов 

 1 Правоотношения 3   1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
<...> 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
<...> 

 2 Правонарушения и 

их опасность для 

личности и обще-

ства 

 2  1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 
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тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
<...> 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
<...> 

 3 Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

 2  0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция цифро-

вых образова-

тельных ре-

сурсов (school-
collection.edu.r
u). 
<...> 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
<...> 

Основы российского права – 11 часов 

1 Как устроено рос-

сийское право 
1 0 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 
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collection.ed
u.ru) 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

2 Основы граждан-

ского права 
2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

3 Основы семейного 

права 
2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 
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4 Основы трудового 

права 
2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

5 Виды юридиче-

ской ответствен-

ности 

2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

6 Правоохранитель-

ные органы в Рос-

сийской Федера-

ции 

2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция циф-

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 
демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 
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ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучаю-

щихся; 
инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

Защита проектов, итоговое повторение – 4 часа 

Итого 34 11  
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Человек в экономических отношениях – 20 часов 

 1 Экономика — 
основа жизнедея-

тельности чело-

века 

 5  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
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лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

 2 Рыночные отно-

шения в эконо-

мике 

 5  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

 3 Финансовые от-

ношения в эко-

номике 

 5  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-
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тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

 4 Домашнее хозяй-

ство 
 3  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

 5 Экономические 

цели и функции 

государства 

 2  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
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collection.ed
u.ru) 

применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

Человек в мире культуры – 10 часов 

1 Культура, ее 

многообразие и 

формы 

1  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

2 Наука и образо-

вание в Россий-

ской Федерации 

4  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-
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ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

3  Роль религии в 

жизни общества 
2   1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

 4 Роль искусства в 

жизни человека 
2   1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
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инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

 5 Роль информации 

в современном 

мире 

 1  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая кол-

лекция 

цифровых 

образова-

тельных ре-

сурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 
демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 
применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; 
инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

Защита проектов, итоговое повторение – 4 часа 

Итого 34   10  

 

 

 

 

9 КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом рабо-

чей программы воспитания 

Человек в политическом измерении – 12 часов 

 1 Политика и по-

литическая 

власть 

6   1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

2  Участие граждан 

в политике  
6  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
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инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

Гражданин и государство – 16 часов 

1 Основы консти-

туционного 

строя Россий-

ской Федерации 

4  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

2 Высшие органы 

государственной 

власти в Россий-

ской Федерации 

4  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

3 Государственно- 
территориальное 

устройство Рос-

сийской Феде-

рации 

4  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
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Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

4 Конституция 

Российской Фе-

дерации о пра-

вовом статусе 

человека и граж-

данина 

4  1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

Человек в системе социальных отношений – 22 часов 

1 Социальные 

общности и 

группы 

4 1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-
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u.ru) 
 

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

2 Статусы и роли. 

Социализация 

личности. Семья 

и ее функции 

8 1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

3 Этносы и нации 

в современном 

обществе. Соци-

альная политика 

Российского 

государства 

6 1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

4 Отклоняющееся 

поведение и здо-

ровый образ 

жизни 

4 1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
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Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

Человек в современном изменяющемся мире – 10 часов 

1 Человек в со-

временном из-

меняющемся 

мире 

10 1 Электрон-

ная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(school-
collection.ed
u.ru) 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией; 
демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучающих-

ся; 
инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности обучающихся; 

Защита проектов, итоговое повторение – 3 часа 

Итого 66 11  

 

 
10. География  

 
Рабочая программа учебного предмета  

«География»  
     (5-9 классы) 

Обязательная часть учебного плана. 
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Предметная область: Общественно-научные предметы 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явле-

ний. Древо географических наук. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в группо-

вой работе, форма систематизации данных 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Гре-

ция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспеди-

ции 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. Магел-

лана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих гео-

графических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Ав-

стралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая рус-

ская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева 

открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 
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Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Мас-

штаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, по-

лярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах местности неровностей 

земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориен-

тирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, ту-

ристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической по-

верхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Гео-

графическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. Линии градусной сети на кар-

тах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие гео-

графических карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных гео-

графических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географический 

атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и раз-

личие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космиче-

ской навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические след-

ствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и поляр-

ные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние Кос-

моса на Землю и жизнь людей. 

 

Практическая работа: 
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1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на тер-

ритории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внут-

реннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование гор-

ных 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 

сейсмолога и вулканолога. Разрушение и изменение горных пород и минералов под дей-

ствием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по вы-

соте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнин-

ного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятель-

ность 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. 

Практические работы: 

1.  Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над го-

ризонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа: 

1.   Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 
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Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и темпера-

тура океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океанических течений, солености и температуры 

вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового оке-

ана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водо-

пады. Питание и режим реки. 

Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и бес-

сточные. Профессия гидролог. 

Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минераль-

ные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. Стихийные явления в гидросфе-

ре, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. Использование 

космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы: 

1.  Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2.  Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации. 

3.  Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их системати-

зация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отоб-

ражение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 

ход температуры воздуха. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны. 
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Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. 

Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления 

в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за гло-

бальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влия-

ния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: 

1.  Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2.  Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности 

с целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и гео-

эколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и 

экологические проблемы. 

Практические работы: 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на 

Земле. 

Почва, ее строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 
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Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа: 

1.  Характеристика локального природного комплекса по плану (выполняется на мест-

ности). 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональ-

ность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (при-

родные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важней-

ших биотопов Земли. 

Практическая работа: 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океа-

ны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Зем-

ли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: 

1.  Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления зако-

номерностей распространения крупных форм рельефа. 

2.  Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тек-

сте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределе-

ния атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропи-

ческих широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие фак-

торы: географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмо-

сферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверх-

ности и рельефа территории. Характеристика основных и переходных климатических поя-

сов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хо-

зяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и раз-

личные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, 
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карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма от-

ражения климатических особенностей территории. 

Практические работы: 

1.  Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледо-

витый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Ми-

рового океана. Теплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние теплых и холодных океанических течений на климат. Соленость поверхностных 

вод Мирового океана, ее измерение. Карта солености поверхностных вод Мирового океа-

на. Географические закономерности изменения солености — зависимость от соотношения 

количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Миро-

вого океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности ее пространствен-

ного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирово-

го океана. 

 

 

Практические работы: 

1.  Выявление закономерностей изменения солености поверхностных вод Мирового 

океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков. 

2.  Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников гео-

графической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 1. Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, перепи-

си населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плот-

ность населения. 

Практические работы: 

1.  Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных ре-

гионов мира по статистическим материалам. 

2.  Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 
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Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классифи-

кация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хо-

зяйственная деятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, промышлен-

ность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и 

сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их ос-

новные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа: 

1.  Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

Тема 1. Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и опре-

деляющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Поли-

тическая 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 откры-

тиях и исследованиях ледового континента. 

 

Практические работы: 

1.  Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2.  Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков 

в экваториальном климатическом поясе. 

3.  Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4.  Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по геогра-

фическим картам. 

5.  Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое поло-

жение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Круп-

нейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влияни-

ем хозяйственной деятельности человека. 
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Практические работы: 

1.  Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2.  Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной геогра-

фической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3.  Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из при-

родных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4.  Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность лю-

дей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходи-

мость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). Глобальные 

проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отстало-

сти стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Програм-

ма ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и куль-

турные объекты. 

Практическая работа: 

1.  Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран 

мира в результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Рас-

ширение территории России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внеш-

них границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа: 

1.  Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная грани-

ца 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 
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и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. Россия на карте часовых по-

ясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: роль в хозяй-

стве и жизни людей. 

Практическая работа: 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых 

зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование тер-

ритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равнопра-

вие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. Районирование как метод географических исследований и территориального 

управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Евро-

пейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географиче-

ские районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа: 

1.  Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и мак-

рорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рациональ-

ного природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и про-

блемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы 

суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа: 

1.  Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статисти-

ческим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тек-

тонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразова-

ния. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распро-

странения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка-

низма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 
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их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельно-

сти человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: 

1.  Объяснение распространения по территории России опасных геологических явле-

ний. 

2.  Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории Рос-

сии. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России, их харак-

теристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и реги-

оны России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную де-

ятельность 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 неблагоприят-

ные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории 
России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы: 

1.  Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2.  Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3.  Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хо-

зяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их рас-

пространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребле-

ния 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: 
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1.  Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2.  Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зо-

нальные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Из-

менение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры 

по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загряз-

нением. Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факто-

ры, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природ-

но-хозяйственных зон России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и вза-

имообусловленность 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 Рос-

сии и своего края. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и жи-

вотные, занесенные в Красную книгу России. 

Практические работы: 

1.  Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2.  Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа не-

скольких источников информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяю-

щие ее. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в пре-

делах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий прирост населения. Мигра-

ции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направ-

ления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграцион-

ных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная по-

литика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности 

населения России. 

Практическая работа: 
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1.  Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграцион-

ного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Феде-

рации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природ-

ными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса рассе-

ления. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотно-

сти населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в Рос-

сии. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численно-

сти населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункцио-

нальные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфиче-

ский фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа: 

1.  Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения рес-

публик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населе-

ния России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогно-

зируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа: 

1.  Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анали-

за половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномер-

ность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа: 

1.  Классификация федеральных округов по особенностям естественного и механиче-

ского движения населения. 
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9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития ее хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опе-

режающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». Производственный капи-

тал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и факто-

ры размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышлен-

ность: география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростан-

ции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их осо-

бенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростан-

ций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные по-

ложения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы: 

1.  Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2.  Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чер-

ных и цветных металлов. Особенности технологии производства черных и цветных ме-

таллов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплек-

са. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные райо-

ны и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую сре-

ду. Основные положения «Стратегии развития черной и цветной металлургии России до 

2030 года». 
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Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве ма-

шиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реа-

лизации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Пер-

спективы развития машиностроения России. Основные положения документов, опреде-

ляющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа: 

1.  Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприя-

тия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. 

География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промыш-

ленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития хими-

ческого и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Место Рос-

сии в мировом производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, дерево-

обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года». 

Практическая работа: 

1.  Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (гл. 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года» (гл. II и III, приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и аг-

роклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Расте-

ниеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окру-

жающая 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. Легкая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружа-
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ющей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа: 

1.  Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекре-

ационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития ком-

плекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года», федеральный 

проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: 

1.  Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бас-

сейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2.  Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия про-

странственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Но-

вые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориаль-

ной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Террито-

рии опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. Раз-

витие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к мо-

дели устойчивого развития. 

Практическая работа: 

1.  Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окру-

жающей среды на основе анализа статистических материалов. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, насе-
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ление и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: 

1.  Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам ин-

формации. 

2.  Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических райо-

нов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа: 

1.  Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Рос-

сийской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-

ской Федерации». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в со-

ставе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. Значение для мировой цивили-

зации географического пространства России как комплекса природных, культурных и 

экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия Рос-

сии. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий по-

ступков; 
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 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

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

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (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 социаль-

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

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; 
 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 профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; 
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 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти. 

8. Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века 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 до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведе-

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, от-

крытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у дру-

гих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетен-

ции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, 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 свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами по-

нятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выде-

ленных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их раз-

витии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-

данных 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; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой те-

мы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-

тельности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо-

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

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения группо-

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятель-

но сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-

чивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучаю-

щихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучае-

мом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах гео-

графических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни че-

ловека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практиче-

ских задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в 

том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической науки 

в системе научных дисциплин; 
 освоение и применение системы знаний об основных географических закономер-

ностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
 овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 
 умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 

основе выделения их существенных признаков; 
 умение классифицировать географические объекты и явления на основе их из-

вестных характерных свойств; 
 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальны-

ми и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географически-

ми явлениями и процессами; 
 умение использовать географические знания для описания существенных призна-

ков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаимо-

расположения объектов и явлений в пространстве; 
 умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на ка-

чество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 умение выбирать и использовать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные ба-

зы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, 
практических задач в повседневной жизни; 
 умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео-

графического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
 умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
 умение решать практические задачи геоэкологического содержания для опреде-

ления качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, 

задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, се-

мьи и финансового благополучия. 

5 КЛАСС: 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 
 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
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 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории гео-

графических открытий и важнейших географических исследований современности; 
 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географиче-

ских исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 
 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) фак-

ты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в раз-

витие знаний о Земле; 
 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 
 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотосни-

мок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
 различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель» и 

«меридиан»; 
 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 
 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео-

графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географиче-

ской широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 
 описывать внутреннее строение Земли; 
 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная поро-

да»; 
 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую 

земную кору; 
 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, круп-

ные формы рельефа Земли; 
 различать горы и равнины; 
 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная пли-

та», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для реше-

ния познавательных задач; 
 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологи-

ческого видов выветривания; 
 классифицировать острова по происхождению; 
 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их пре-

дупреждения; 
 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека 

на примере своей местности, России и мира; 
 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых не-

возможно без участия представителей географических специальностей, изучающих ли-

тосферу; 



546 
 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 
 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС: 

 описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте оке-

анов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учеб-

ных 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 ее из различных источников; 
 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их пре-

дупреждения; 
 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 
 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и от-

ливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, бо-

лота, ледники) по заданным признакам; 
 различать питание и режим рек; 
 сравнивать реки по заданным признакам; 
 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 
 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
 описывать состав, строение атмосферы; 
 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объек-

тов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдель-

ных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 
 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков для отдельных территорий; 
 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 
 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом па-

дения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на ос-

нове данных эмпирических наблюдений; 
 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 
 различать виды атмосферных осадков; 
 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
 различать понятия «погода» и «климат»; 
 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 
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 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климати-

ческих 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 (термо-

метр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таблич-

ной и (или) графической форме; 
 называть границы биосферы; 
 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в раз-

ных природных зонах; 
 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном ком-

плексе; 
 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природ-

ных зонах; 
 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «при-

родно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 
 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

7 КЛАСС: 

 описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных гео-

графических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) геогра-

фической оболочки; 
 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность 

и целостность; 
 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интегра-

ции и интерпретации информации об особенностях их природы; 
 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической обо-

лочке; 
 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутрен-

них вод и органического мира; 
 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных тер-

риторий с использованием различных источников географической информации; 
 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит 

с учетом характера взаимодействия и типа земной коры; 
 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показате-

лям; 
 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, за-

падных ветров; 
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 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные вет-

ры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
 описывать климат территории по климатограмме; 
 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 
 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников гео-

графической информации; 
 различать океанические течения; 
 сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на раз-

ных широтах с использованием различных источников географической информации; 
 объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа раз-

личных источников географической информации; 
 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли чело-

веком на основе анализа различных источников географической информации для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 
 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
 сравнивать плотность населения различных территорий; 
 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 
 различать городские и сельские поселения; 
 приводить примеры крупнейших городов мира; 
 приводить примеры мировых и национальных религий; 
 проводить языковую классификацию народов; 
 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных тер-

риториях; 
 определять страны по их существенным признакам; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культу-

ры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдель-

ных стран; 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
 использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 
 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходи-

мые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, насе-

ления и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сы-

рьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локаль-

ном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по 

их преодолению. 
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8 КЛАСС: 

 характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 
 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских ученых и путешественников в освоение страны; 
 характеризовать географическое положение России с использованием информа-

ции из различных источников; 
 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 
 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

их на географической карте; 
 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о государственной территории и исключительной экономи-

ческой зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном време-

ни для решения практико-ориентированных задач; 
 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 
 проводить классификацию природных ресурсов; 
 распознавать типы природопользования; 
 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников гео-

графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и прак-

тико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектониче-

ских структур, слагающих территорию; 
 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников гео-

графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и прак-

тико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологиче-

ских, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории 

страны; 
 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни; 
 называть географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды страны, отдельных регионов и своей местности; 
 объяснять распространение по территории страны областей современного горо-

образования, землетрясений и вулканизма; 
 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воз-

духа», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объ-

яснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 
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 проводить классификацию типов климата и почв России; 
 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рель-

ефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесенных в Красную книгу России; 
 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходи-

мые 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, ее отдельных регионов и своего края; 
 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сель-

ском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост насе-

ления», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломера-

ция», «поселок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя про-

гнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный воз-

раст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходи-

мые для изучения особенностей хозяйства России; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практи-

ко-ориентированных задач; 
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 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи; 
 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы раз-

мещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор эко-

номики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность про-

изводства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекре-

ационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлур-

гический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географиче-

ского положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов России; 
 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 
 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-
экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из до-

полнительных источников; 
 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различ-

ных источников географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние от-

дельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов стра-

ны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 
 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и 

ее регионов; 
 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пас-

сажирооборот; 
 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей про-

мышленности, 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 отрас-

левой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учетом 

экологической безопасности; 
 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необ-
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ходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприя-

тия и национальной экономики; 
 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 
 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 
 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  5 КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с уче-

том рабочей программы 

воспитания 

 Раздел 1. Географическое изучение Земли – 9 часов 

 1 Введение. Гео-

графия — наука о 

планете Земля  

 2  0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-
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чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе; 

 

2 История геогра-

фических откры-

тий 

7 4 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-
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ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Раздел 2. Изображения земной поверхности – 10 часов 

3 Планы местности 5 2 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

4 Географические 

карты 
5 3 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-
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(school-
collection.edu.ru). 

 

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 
привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы – 4 часа 

5 Земля — планета 

Солнечной систе-

мы 

4 2 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-
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чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Раздел 4. Оболочки Земли – 7 часов 

6 Литосфера — ка-

менная оболочка 

Земли 

7 2 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-
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ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Заключение – 1 час 

7 Практикум «Се-

зонные изменения 

в природе своей 

местности» 

1 1 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Резерв – 4 часа 

Итого 35 15  

6 КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с уче-

том рабочей программы 

воспитания 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) — 25 часов 

 1 Гидросфера — 
водная оболочка 

Земли 

 8  4 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

 2 Атмосфера —  11  6 Электронная форма Установление доверительных 
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воздушная обо-

лочка 
учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

 3 Биосфера — обо-

лочка жизни 
 6  3 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 
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сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Заключение – 4 часа 

4 Природно-
территориальные 

комплексы 

4 1 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке со-

циально значимой информа-
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цией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе 

Резерв – 6 часов 

Итого 35 14  

7 КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 
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о
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ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с уче-

том рабочей программы вос-

питания 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли – 24 часа 

 1 Географическая 

оболочка 
 4  1 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-
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ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

 2 Литосфера и ре-

льеф Земли 
6   3 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 
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 3 Атмосфера и 

климаты Земли 
8  3 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

 4 Мировой океан 

основная часть 

гидросферы 

6  3 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
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сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

Раздел 2. Человечество на Земле – 7 часов 

 5 Численность 

населения 
3   1 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 
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процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

 6 Страны и народы 

мира 
4   2 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

Раздел 3. Материки и страны – 34 часа 

 7 Южные материки 14   6 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 
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цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

 8 Северные мате-

рики 
15   7 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-
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ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 

 9  Взаимодействие 

природы и обще-

ства 

5   2 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному аспек-

ту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе 



568 
 

Резерв – 5 часов 

Итого 70 28  

8 КЛАСС 

№ 
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п 
Тема/раздел 
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о
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

Раздел 1. Географическое пространство России – 11 часов 

 1 История форми-

рования и освое-

ния территории 

России 

 2  0 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых образо-

вательных ре-

сурсов 

(school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отношений 

с обучающимися, способствующих пози-

тивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уро-

ке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверст-

никами, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значи-

мой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, налажива-

нию позитивных межличностных отно-
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шений в классе 

 2 Географическое 

положение и гра-

ницы России 

 4  2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых образо-

вательных ре-

сурсов 

(school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отношений 

с обучающимися, способствующих пози-

тивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уро-

ке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверст-

никами, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значи-

мой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, налажива-

нию позитивных межличностных отно-

шений в классе 

 3 Время на террито-

рии России 
 2  1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых образо-

вательных ре-

сурсов 

(school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отношений 

с обучающимися, способствующих пози-

тивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уро-

ке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверст-

никами, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значи-
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мой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, налажива-

нию позитивных межличностных отно-

шений в классе 

 4 Административ-

но-
территориальное 

устройство Рос-

сии. Районирова-

ние территории 

 3  2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых образо-

вательных ре-

сурсов 

(school-
collection.edu.r
u). 

 

Установление доверительных отношений 

с обучающимися, способствующих пози-

тивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уро-

ке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверст-

никами, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значи-

мой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, налажива-

нию позитивных межличностных отно-

шений в классе 

Раздел 2. Природа России – 40 часов 

 5 Природные усло-

вия и ресурсы 

России 

 4  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 
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collection.edu.ru)
. 

 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

 6 Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные иско-

паемые 

 8  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

7 Климат и клима- 7 2 Электронная 

форма учебника, 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-
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тические ресурсы библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

8 Моря России. 

Внутренние воды 

и водные ресурсы 

6 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 
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целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

9 Природно-
хозяйственные 

зоны 

15 7 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Раздел 3. Население России – 11 часов 

10 Численность 

населения России 
3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-
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. 

 

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

11 Территориальные 

особенности раз-

мещения населе-

ния России 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

12 Народы и религии 

России 
2 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-
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РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

13 Половой и воз-

растной состав 

населения России 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-
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чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

14 Человеческий ка-

питал России 
1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учите-

ля, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Резерв – 8 часов 

Итого 70 23  

9 КЛАСС 
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ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

Раздел 1. Хозяйство России – 29 часов 

 1 Общая характери-

стика хозяйства 

России 

3  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

 2 Топливно-
энергетический 

комплекс (ТЭК) 

  

 5  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-
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образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

 3 Металлургиче-

ский комплекс 
 3  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 
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 4 Машинострои-

тельный комплекс 
 3  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

 5 Химико-лесной 

комплекс 
 4  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 
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целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

 6 Агропромышлен-

ный комплекс 

(АПК) 

 4  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

 7 Инфраструктур-

ный комплекс 
 5  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 
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ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

 8  Обобщение зна-

ний 
 2  2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

Раздел 5. Регионы России – 30 часов 

9 Западный макро-

регион (Европей-

ская часть) России 

17 8 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-
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образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

10 Восточный мак-

рорегион (Азиат-

ская часть) России 

11 6 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 
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11 Обобщение зна-

ний 
2 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

Раздел 6. Россия в современном мире – 2 часа 

12 Россия в совре-

менном мире 
2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отноше-

ний с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 
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значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе 

Резерв – 7 часов 

Итого 68 29  

 

 
11. Биология  

Рабочая программа учебного предмета  
«Биология»  

     (5-9 классы) 
 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Естественно-научные предметы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5-Й КЛАСС 
1. Биология — наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделе-

ние, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая при-

рода — единое целое. 
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с био-

логией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. Связь биологии с другими 

науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности современного человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими прибо-

рами и инструментами. 
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, интернет). 
2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, из-

мерение, классификация. Устройство увеличительных приборов — лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 
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Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измере-

ния (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных 

названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы 

с ними. 
3. Ознакомление с растительными и животными клетками — томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепара-

ты) с помощью лупы и светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии: 

1. Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспе-

риментом. 
3. Организмы — тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
Клетка и ее открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение 

клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы орга-

нов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельно-

сти у растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, разви-

тие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды). Бактерии и вирусы как фор-

мы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на при-

мере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 
2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 
3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганиз-

менная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания орга-

низмов. Приспособление организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни ор-

ганизмов. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Выявление приспособления организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии: 

1. Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5. Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообще-

ствах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производи-
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тели, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. При-

меры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквари-

ума и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии: 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

др.). 
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 
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 терри-

тории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

РФ. Осознание жизни как великой ценности. 
Практические работы: 

1. Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории. 

6-Й КЛАСС 
1. Растительный организм 
Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками 

и техникой. Общие признаки растений. 
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: кле-

точная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 
Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь между собой. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепара-

тов). 
3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых 

или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик ед-

кий и др. 
Экскурсии или видеоэкскурсии: 

1. Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 
Питание растения 
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Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Ви-

ды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, ос-

мос). Видоизменение корней. Почва, ее плодородие. Значение обработки почвы (окучива-

ние), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных рас-

тений. Гидропоника. 
Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменение листьев. Особенности внутреннего строения 

листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пуч-

ки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и 

жизни человека. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на приме-

ре гербарных экземпляров или живых растений. 
2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сире-

ни, тополя и др.). 
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 
5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепара-

тах). 
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными рас-

тениями. 
Дыхание растения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препят-

ствующие дыханию корней. 
Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воз-

духа. Сильная запыленность воздуха как препятствие для дыхания листьев. 
Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). 
Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Транспорт веществ в растении 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) вещества растения. Связь клеточного строения 

стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого 

растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение 

стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в 

растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на ис-

парение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 
нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизмененные 

побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное зна-

чение. 
Лабораторные и практические работы: 
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1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 
3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный 

и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец 

у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения рас-

тений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Фор-

мирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие 

боковых побегов. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение за ростом корня. 

  2.Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение  растения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размноже-

ние культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяй-

ственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрестное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих расте-

ний. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в при-

роде. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Овладение приемами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (траде-

сканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 
2. Изучение строения цветков. 
3. Ознакомление с различными типами соцветий. 
4. Изучение строения семян двудольных растений. 
5. Изучение строения семян однодольных растений. 
6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветково-

го растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизнен-

ные формы цветковых растений. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 
2. Определение условий прорастания семян. 

7-Й КЛАСС 
1. Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 
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таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зеленые водоросли. Строение и жизнедеятельность зеленых водорослей. 

Размножение зеленых 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. Стро-

ение и жизнедеятельность зеленых и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни 

на сильно увлажненных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зеленого 

мха кукушкин лен. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование 

торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи). Папоротниковидные (Папо-

ротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений 

по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и 

папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 

древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникооб-

разных в природе и жизни человека. 
Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные рас-

тения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, 

цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни челове-

ка. 
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 покрытосе-

менного растения. 
Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки се-

мейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Одно-

дольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие 

представители семейств. Культурные представители семейств, их использование челове-

ком. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомона-

ды и хлореллы). 
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 
6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капуст-

ные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложно-

цветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натураль-

ных образцах. 
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8. Определение видов растений (на примере трех семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 
2. Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре рас-

тительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 
Экскурсии или видеоэкскурсии: 

1. Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в краеведческий музей). 
3. Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой при-

роды: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность рас-

тений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие 

в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (расти-

тельный покров) природных зон Земли. Флора. 
4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. 
Экскурсии или видеоэкскурсии: 

1. Изучение сорных растений региона. 
5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, раз-

множение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Про-

мышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). Плесневые грибы. Дрожже-

вые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пище-

вая и фармацевтическая промышленность и др.). Паразитические грибы. Разнообразие и 

значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с 

заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 
Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значе-

ние бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяй-

стве, промышленности). 
Лабораторные и практические работы: 
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1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шля-

почных грибов на муляжах). 
3. Изучение строения лишайников. 
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

8-Й КЛАСС 
1. Животный организм 
Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками 

и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животно-

го мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, 

размеры тела и др. 
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм — единое целое. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внут-

реннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амебовидное, жгутиковое). 

Мышечные движения у многоклеточных: полет насекомых, птиц; плавание рыб; движение 

по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у предста-

вителей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, легочное дыха-

ние 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 си-

стемы кровообращения. 
Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звездчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насеко-

мых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных жи-

вотных. Особенности выделения у птиц, связанные с полетом. 
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Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи 

у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у од-

ноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, ее значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в 

жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Органы зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и по-

звоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 
Поведение животных. Врожденное и приобретенное поведение (инстинкт и науче-

ние). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). 

Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. 

Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одно-

клеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преиму-

щество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца 

птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, не-

прямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 
3. Изучение способов дыхания у животных. 
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
5. Изучение покровов тела у животных. 
6. Изучение органов чувств у животных. 
7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая кате-

гория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. 

Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве жи-

вотных в классификации животных. 
Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность про-

стейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных усло-

виях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни челове-

ка (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути 

заражения человека, вызываемого одноклеточными животными (малярийный плазмо-

дий), и меры профилактики. 
Лабораторные и практические работы: 
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1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за ее передви-

жением.  
2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
3. Изготовление модели клетки простейшего (амебы, инфузории-туфельки и 

др.). 
Многоклеточные животные 
Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переварива-

ние пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размно-

жение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнопо-

лостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и 

их роль в рифообразовании. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и ее передвижения (школь-

ный аквариум). 
2. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения 

и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Пара-

зитические плоские и круглые черви. Циклы развития печеночного сосальщика, бычьего 

цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособление к паразитизму, вред, наноси-

мый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реак-

цией дождевого червя на раздражители. 
2. Изучение приспособления паразитических червей к паразитизму (на гото-

вых влажных и микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строе-

ние членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на су-

ше. Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — пе-

реносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые – вреди-

тели 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. 

Лабораторные и практические работы: 
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука 

или других крупных насекомых-вредителей). 
2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере кол-

лекций). 
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Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюс-

ков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских мол-

люсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематиче-

ские группы хордовых. 
Подтип Бесчерепные (ланцетник). 
Подтип Черепные, или Позвоночные. Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных 

рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные си-

стематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на 

примере живой рыбы в банке с водой). 
2. 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. Раз-

множение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Осо-

бенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельно-

сти. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пре-

смыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пре-

смыкающихся в природе и жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособление птиц к по-

лету. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в 

жизни птиц. Миграция птиц, ее изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 

птиц. Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и 

жизни человека. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенно-

сти внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизне-

деятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. 
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Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентар-

ные млекопитающие. 
Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеоб-

разные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. Значение мле-

копитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного 

края. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ис-

копаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Ре-

ставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции по-

звоночных животных. Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Вза-

имосвязи 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 жи-

вотных на планете. Фауна. 
6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхо-

да. Загрязнение окружающей среды. 
Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сель-

скохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды жи-

вотных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адапта-

ция животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в усло-

виях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численно-

сти редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения животного мира. 

9-Й КЛАСС 
1. Человек — биосоциальный вид 
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Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санита-

рия, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о чело-

веке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального 

существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Система-

тическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. От-

личие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 

человека. Человеческие расы. 
2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клет-

ке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромо-

сомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 
Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нерв-

ная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое це-

лое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепара-

тах). 
2. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, ее организация и значение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двух-

нейронные и трехнейронные рефлекторные дуги. 
Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врожденные) и условные (приобретенные) 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 секре-

ции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функ-

ций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желез. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещенности. 

4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятель-

ностью. 
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. 
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Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование свойств кости. 
2. Изучение строения костей (на муляжах). 
3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 
4. Определение гибкости позвоночника. 
5. Измерение массы и роста своего организма. 
6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 
7. Выявление нарушения осанки. 
8. Определение признаков плоскостопия. 
9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и ее функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты 

и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. 

Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свертывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретенные иммуно-

дефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, ви-

русные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммуни-

тета. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравне-

ние). 
6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по со-

судам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и со-

судов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых забо-

леваний. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дози-

рованных физических нагрузок у человека. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Легкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. Жизненная емкость легких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
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2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 
8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пище-

варение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в 

толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеваритель-

ные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм чело-

века. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Пав-

лова. 
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энерге-

тический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в 

организме. Регуляция обмена веществ и превращение энергии. 
Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витами-

нов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование состава продуктов питания. 
2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и ее производные. Кожа и терморегуляция. Влияние 

на кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиениче-

ские требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилакти-

ка и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Определение жирности различных участков кожи лица. 
2. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 
3. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Ре-

гуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 
2. Описание мер профилактики болезней почек. 
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12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Опло-

дотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупре-

ждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для пла-

нирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных забо-

леваний: СПИД и гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. 
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зритель-

ное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализа-

тора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Определение остроты зрения у человека. 
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обу-

словленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная дея-

тельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования услов-

ных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособитель-

ный характер поведения. 
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способ-

ности, темперамент, характер, одаренность. Типы высшей нервной деятельности и темпе-

рамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Ре-

жим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение кратковременной памяти. 
2. Определение объема механической и логической памяти. 
3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм че-

ловека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гипо-

динамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-
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ность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здо-

ровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенное воздействие на природу. Урбани-

зация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные гло-

бальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения 

человечества. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА 

Личностные 
Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

ентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 
1. Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 
1.  Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий по-

ступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 
1. Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
1. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (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 социаль-

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

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 
1. Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; 
 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 профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
1. Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти. 
1. Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-

ловека с природной и социальной средой; 
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
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 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведе-

ния, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор-

мированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаи-

модействия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности про-

являть открытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у дру-

гих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетен-

ции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентности, планировать свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, до-

стижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие 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 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоя-

тельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения, 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 про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности 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; 
3) работа с информацией: 

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

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной за-

дачи и заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию 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 надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-

емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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 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 учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

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

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренней позиций личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные (базовый уровень) 
Общие: 

 формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естествен-

но-научной картины мира; 
 умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные законо-

мерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой 

природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой 

природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и 

основных свидетельствах эволюции; 
 владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: ис-

пользование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
 понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологиче-

ских явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных био-

логических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых 

и цифровых приборов и инструментов; 
 умение характеризовать основные группы организмов в системе органиче-

ского мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строе-

ние, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 

жизни человека; 
 умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособлен-

ность к различным экологическим факторам; 
 умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризо-

вать важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и 

человека; 
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 сформированность представлений о взаимосвязи наследования потом-

ством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономер-

ностях наследования признаков; 
 сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 
 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнооб-

разия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и 

способах их преодоления; 
 умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 
 умение создавать и применять словесные и графические модели для объ-

яснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 
 понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологи-

ческих наук; 
 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графи-

ков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и 

оценки ее достоверности; 
 умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять полу-

ченные результаты; 
 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 
 сформированность основ экологической грамотности: осознание необхо-

димости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экоси-

стем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, свое-

му здоровью и здоровью окружающих; 
 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового обра-

за жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным ма-

нипуляциям в области здоровья; 
 овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 
5-й класс: 

 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 био-

логией; 
 приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) уче-

ных в развитие биологии; 
 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 
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 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая система-

тика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, 

среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответ-

ствии с поставленной задачей и в контексте; 
 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям до-

ядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, 

животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообще-

ства, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; пред-

ставителей 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 ор-

ганизмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять осо-

бенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, поч-

венной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 
 выделять отличительные признаки природных и искусственных сооб-

ществ; 
 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объ-

яснять значение природоохранной деятельности человека; анализировать гло-

бальные экологические проблемы; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-

ниями по математике, предметам гуманитарного цикла, различными видами ис-

кусства; 
 выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и лаборатор-

ные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами изме-

рения и сравнения живых объектов); 
 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, из-

мерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать био-

логические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов; 
 владеть приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке, во внеурочной деятельности; 
 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную лите-

ратуру по биологии, справочные материалы, ресурсы интернета; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-

ный аппарат изучаемого раздела биологии. 
6-й класс: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, ее разделы и связи с 

другими науками и техникой; 
 приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. 

Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) уче-

ных в развитие наук о растениях; 
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 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, рас-

тительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов расте-

ния: корень, побег почка, лист, видоизмененные органы, цветок, плод, семя, рас-

тительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 

размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 
 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; 

связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 
 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по задан-

ному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рель-

ефным таблицам; 
 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физио-

логии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксиро-

ванными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-

пользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды 

и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы есте-

ственного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение 

(на примере покрытосеменных, или цветковых); 
 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
 классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосин-

теза в природе и жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видо-

измененных побегов; хозяйственное значение вегетативного размножения; 
 применять полученные знания для выращивания и размножения культур-

ных растений; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и экс-

перименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-

ниями по математике, географии, технологии, предметам гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 
 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников; преоб-

разовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-

ный аппарат изучаемого раздела биологии. 
7-й класс: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные системати-

ческие группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосе-

менные, покрытосеменные, или цветковые); 
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 приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие 

наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, эко-

логия 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, покры-

тосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной зада-

чей и в контексте; 
 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 
 выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 
 определять систематическое положение растительного организма (на при-

мере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности расте-

ний, бактерий, грибов, лишайников; 
 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайни-

ки, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 
 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции раститель-

ного 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) при-

родных 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 со-

обществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-

ниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, предметам 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биоло-

гические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-

ный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презента-

цией с учетом особенностей аудитории сверстников. 
8-й класс: 
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 характеризовать зоологию как биологическую науку, ее разделы и связь с 

другими науками и техникой; 
 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (про-

стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоно-

гие, моллюски, хордовые); 
 приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

ученых в развитие наук о животных; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, эко-

логия животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, се-

мейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы 

органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кро-

вообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздра-

жимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сооб-

щество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного ор-

ганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, ре-

гуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 
 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых си-

стематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделе-

ние, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятель-

ностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 
 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, от-

дельные 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, анато-

мии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследова-

тельские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабора-

тории; 
 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 
 классифицировать животных на основании особенностей строения; 
 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 
 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 
 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайника-

ми и бактериями в природных сообществах; 
 характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерно-

сти распространения животных по планете; 
 раскрывать роль животных в природных сообществах; 
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 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни челове-

ка; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
 понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-

ниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметам гума-

нитарного цикла, различными видами искусства; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биоло-

гические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) ис-

точников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-

ный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презента-

цией с учетом особенностей аудитории сверстников. 
9-й класс: 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими 

науками и техникой; 
 объяснять положение человека в системе органического мира, его проис-

хождение; отличия человека от животных; приспособленность к различным эко-

логическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас; 
 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представле-

ний о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии чело-

века; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, ги-

стология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, эко-

логия человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, крово-

обращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внут-

ренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 
 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на 

основе сравнения; 
 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормо-

ны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, ре-

гуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; между строением, жизнеде-

ятельностью и средой обитания человека; 
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 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; наслед-

ственные и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нерв-

ной деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпе-

рамента, эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, направлен-

ных на достижение полезных приспособительных результатов; 
 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфек-

ционные) заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в преду-

преждении заболеваний человека; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анато-

мии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с по-

стоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследова-

тельские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабора-

тории; 
 решать качественные и количественные задачи, используя основные пока-

затели здоровья человека, проводить расчеты и оценивать полученные значения; 
 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, со-

блюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональ-

ная организация труда и полноценный отдых, позитивное эмоционально-
психическое состояние; 

 использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессо-

устойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 
 владеть приемами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 

мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и обморожениях; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями по технологии, ОБЖ, физической культуре, предметам естественно-
научного и гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследова-

ния организма человека и объяснять их результаты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) ис-

точников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-

ный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презента-

цией с учетом особенностей аудитории сверстника 
 

               3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС 
№ Тема/ Количество Количе- ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 



613 
 

п/п раздел академических 

часов, отводи-

мых на освое-

ние темы 

ство оце-

ночных 

процедур 

учетом рабочей про-

граммы воспитания 

1. Биология — 
наука о жи-

вой природе 

4 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение обучаю-

щихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы по-

ведения, правила общения 

со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной 

дисциплины и самоорга-

низации;включение в урок 

игровых процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию 

позитивных межличност-

ных отношений в классе; 

2. Методы 

изучения 

живой при-

роды 

6 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 
применение на уроке 

интерактивных форм ра-

боты с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познава-

тельную мотивацию обу-

чающихся; 
включение в урок игровых 

процедур с целью под-

держания мотивации обу-

чающихся к получению 

знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных 

отношений в классе; ини-

циирование и поддержка 

исследовательской дея-

тельности обучающихся 



614 
 

3. Организмы -
тела живой 

природы 

7 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 
 

4. Организмы 

и среда оби-

тания 

5 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 

5. Природные 

сообщества 
7 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией 
 

6. Живая при-

рода и чело-

век 

6 1 Электронная 

форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 
 

Итого 35 12  

6-Й КЛАСС 
№

 
п/п 

Тема/раздел Количе-

ство акаде-

мических ча-

сов, отводи-

Коли-

чество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и 

ЦОР 
Деятельность 

учителя с учетом ра-

бочей программы 

воспитания 
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мых на осво-

ение темы 

1. Растительный организм – 6 часов 

1
1.1 

Раститель-

ный орга-

низм 

6 3 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Побуждение обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации; 
включение в урок иг-

ровых процедур с це-

лью поддержания мо-

тивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитив-

ных межличностных 

отношений в классе 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма – 29 часов 

2.1 Питание 

растения 
8 4 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к цен-

ностному аспекту изу-

чаемых на уроках яв-

лений, организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информаци-

ей; 
применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обуча-

ющимися: интеллекту-

альных игр, стимули-

рующих познаватель-

ную мотивацию обу-

чающихся;включение в 

урок игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

2.2 Дыхание 

растения 
3 3 

2.3 Транспорт 

веществ в 

растении 

5 4 

2.4 Рост расте-

ния 
5 2 

2.5 Размноже-

ние растения 
7 3 

2.6 Развитие 

растения 
1 0 
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знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе; инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

Итого 35 19  

7-Й КЛАСС 
№

 
п/

п 

Тема/раздел Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Систематические группы растений – 22 часа 

1
1.1 

Классификация рас-

тений 
2 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 
включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

1
1.2 

Низшие растения. Во-

доросли 
3 1 

1
1.3 

Высшие споровые 

растения. Моховид-

ные (Мхи) 

3 1 

1
1.4 

Плауновидные (Плау-

ны). Хвощевидные 

(Хвощи), Папоротни-

ковидные (Папорот-

ники) 

4 2 

1
1.5 

Высшие семенные 

растения. Голосемен-

ные 

2 1 

1
1.6 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения 
2 1 

1
1.7 

Семейства покрыто-

семенных (цветковых) 

растений 

6 3 

2. Развитие растительного мира на Земле – 2 часа 

2Эволюционное разви- 1 0 Электронная Привлечение 
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2.1 тие растений форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией; 
применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся; 
включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; иниции-

рование и под-

держка исследо-

вательской дея-

тельности обуча-

ющихся; 

2
2.2 

Жизнь растений в во-

де. Освоение растени-

ями суши и этапы 

развития наземных 

растений основных 

систематических 

групп 

1 0 

3. Растения в природных сообществах – 2 часа 

3
3.1 

Растения в природных 

сообществах 
2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 
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ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией 

4. Растения и человек – 4 часа 

4
4.1 

Культурные растения. 

Центры многообразия 

и происхождения 

культурных растений 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией 
  

 
  

4
4.2 

Земледелие. Культур-

ные растения сель-

скохозяйственных 

угодий 

1 0 

4
4.3 

Особенность город-

ской флоры. Декора-

тивное цветоводство 

1 0 

4.4 Деятель-

ность человека в эко-

системах. Охрана рас-

тительного мира 

1 1 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии – 3 часа 

5
5.1 

Грибы 1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получа-

емой на уроке со-

циально значимой 

информацией 

5
5.2 

Лишайники 1 1 

5
5.3 

 
Бактерии 

1 1 

Резерв времени – 2 часа 

Итого 35  14  

8-Й КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема/раздел Количество 

академических 

Количество 

оценочных 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 
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часов, отводи-

мых на освое-

ние темы 

процедур рабочей про-

граммы воспи-

тания 

1. Животный организм – 4 часа 

1
1.1 

Зоология– наука о 

животных 
1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 
включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

1
1.2 

Общая характери-

стика царства «Жи-

вотные» 

1 0 

1
1.3 

Строение и жизне-

деятельность жи-

вотной клетки 

1 1 

1
1.4 

Ткани, органы и си-

стемы органов жи-

вотного организма 

1 1 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного – 12 часов 

1
2.1 

Опора и движение 

животных 
1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 
включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

2
2.2 

Питание и пищева-

рение у животных 
2 1 

2
2.3 

Дыхание животных 1 1 

2
2.4 

Транспорт веществ у 

животных 
2 1 

2
2.5 

Выделение у живот-

ных 
1 1 

2
2.6 

Покровы тела у жи-

вотных 
1 1 
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2
2.7 

Координация и ре-

гуляция жизнедея-

тельности у живот-

ных 

2 1 жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

2
2.8 

Поведение живот-

ных 
1 1 

2
2.9 

Размножение и раз-

витие животных 
1 1 

3. Систематические группы животных – 41 час 

 
3.1 

Основные катего-

рии систематики 

животных 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 
включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

3.2 Одноклеточные 

животные — про-

стейшие 

2 1 

 
3.3 

Многоклеточные 

животные. Кишеч-

нополостные 

2 1 

3.4 Плоские, круглые, 

кольчатые черви 
4 2 

3.5 Членистоногие 5 3 

3.6 Моллюски 2 1 

3.7 Хордовые 1 0 

3.8 Рыбы 4 1 

3.9 Земноводные 4 1 

3.10 Пресмыкающиеся 4 1 

3.11 Птицы 5 2 

3.12 Млекопитающие 7 2 

4. Развитие животного мира на Земле – 4 часа 

4.1 Эволюция живот-

ного мира 
2 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

Побуждение 

обучающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

4.2 Одноклеточные. 

Эволюция много-

клеточных 

1 0 

4.3 Эволюция позво- 1 1 
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ночных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 
включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

5. Животные в природных сообществах – 3 часа 

5.1 Приспособленность 

животных к усло-

виям среды обита-

ния 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 
Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 
включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

5.2 Популяции живот-

ных, их характери-

стики. Взаимосвязи 

животных между 

собой и с другими 

организмами 

1 1 

5.3 Животный мир 

природных зон 

Земли. Основные 

закономерности 

распределения жи-

вотных на планете 

1 0 

   6. Животные и человек  – 3 часа 

6.1 Загрязнение окру-

жающей среды 
1 0   

Резерв времени – 3 часа 
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Итого 70 29  

9-Й КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема/раздел Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с уче-

том рабочей 

программы вос-

питания 

1. Человек — биосоциальный вид – 1 час 

1.1 Человек –

 биосоциальный вид 
1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции 

2. Структура организма человека – 3 часа 

2.1 Состав, строение 

и жизнедеятельность 

клетки 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

2.2 Ткани, органы и 

системы органов ор-

ганизма человека. 

Организм как единое 

целое 

1 1 
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налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

3. Нейрогуморальная регуляция – 9 часов 

3.1 Нервная регуляция. 

Нервная система че-

ловека 

5 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

3.2 Гуморальная регуля-

ция. Эндокринная 

система человека 

4 2 

 4. Опора и движение – 5 часов 

4.1 Скелет человека 5 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

4.2 Мышечная система 4 1 
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урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

5. Внутренняя среда организма – 4 часа 

5.1 Состав, строение и 

функции крови 
1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

5.2 Гомеостаз. Группы 

крови. Резус-фактор 

крови 

1 1 

5.3 Иммунитет 2 1 

6. Кровообращение – 5 часов 

6.1 Органы кровообра-

щения. Строение и 

работа сердца 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

6.2 Круги кровообраще-

ния 
1 1 

6.3 Лимфатическая си- 1 0 
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стема collection.edu.ru). старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

6.4 Регуляция сердечно-
сосудистой системы 

1 1 

6.5 Гигиена сердечно-
сосудистой системы. 

Профилактика забо-

леваний сердца и со-

судов. Первая по-

мощь при кровотече-

ниях 

1 2 

7. Дыхание – 5 часов 

7.1 Строение и функции 

органов дыхания 
1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

7.2 Газообмен в легких и 

тканях. Жизненная 

емкость легких 

1 1 

7.3 Механизм дыхания. 

Регуляция дыхания 
1 1 

7.4 Инфекционные бо-

лезни органов дыха-

ния, их профилакти-

ка. Вред табакокуре-

ния, психотропных и 

наркотических ве-

ществ 

1 1 

7.5 Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания 

1 1 

8. Питание и пищеварение – 6 часов 

8.1 Строение и функции 1 1 Электронная Побуждение 
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органов пищеварения форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru). 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 
сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

8.2 Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пище-

варение в ротовой 

полости. Зубы 

1 1 

8.3 Пищеварение в же-

лудке, тонком и тол-

стом кишечнике. 

Всасывание 

1 1 

8.4 Пищеварительные 

железы: печень, под-

желудочная железа 

1 0 

8.5 Регуляция пищеваре-

ния 
1 0 

8.6 Гигиена и режим пи-

тания. Предупрежде-

ние глистных и же-

лудочно-кишечных 

заболеваний, пище-

вых отравлений 

1 1 

9. Обмен веществ и превращение энергии – 5 часов 

9.1 Обмен веществ и 

энергии. Пластиче-

ский и энергетиче-

ский обмен 

1 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

9.2 Регуляция процессов 

обмена веществ и 

энергии 

1 0 

9.3 Витамины 1 1 

9.4 Нормы и режим пи-

тания 
2 1 
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зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

10. Кожа – 4 часа 

10.1 Строение и функции 

кожи. Производные 

кожи 

1 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

10.2 Терморегуляция. За-

каливание 
1 1 

10.3 Гигиена кожи. Про-

филактика кожных 

заболеваний 

1 1 

10.4 Первая помощь  
при тепловом и сол-

нечном ударах, ожо-

гах и обморожениях 

1  1 

11. Выделение – 4 часа 

11.1 Органы выделения.  
Органы моче-
выделительной си-

стемы, их строение 

и функции 

1 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

11.2 Микроскопическое 

строение почки. Не-

фрон. 

1 0 

11.3 Образование мочи.  
Регуляция мочеоб-

разования и мочеис-

пускания 

1 0 

11.4 Заболевания органов 1 1 
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мочевыделительной 

системы, их преду-

преждение. 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

12. Размножение и развитие – 3 часа 

12.1 Органы репродук-

ции, строение и 

функции. Оплодо-

творение. Роды. 

Лактация. 

1 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

12.2 Рост и развитие ре-

бенка. Половое со-

зревание. 

1 0 

12.3 Наследование при-

знаков у человека. 

Наследственные бо-

лезни, их причины и 

предупреждение. 

Инфекции, переда-

ющиеся половым 

путем, их профилак-

тика. 

1 1 

13. Органы чувств и сенсорные системы – 5 часов 

13.1 Органы чувств и их 

значение. Анализа-

торы. Сенсорные 

системы 

1 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

13.2 Глаз. Зрительный 

анализатор. Гигиена 

зрения 

1 1 
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13.3 Ухо. Слуховой ана-

лизатор. Гигиена 

слуха 

1 0 collection.edu.ru). старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в клас-

се; 

13.4 Органы равновесия, 

мышечного чувства, 

осязания, обоняния 

и вкуса 

1 0 

13.5 Взаимодействие 

сенсорных систем 

организма. 

1 0 

14. Поведение и психика – 4 часа 

14.1 Психика и поведе-

ние челове-

ка. Социальная обу-

словленность пове-

дения человека 

1 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 
общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

14.2 Высшая нервная де-

ятельность 
3 3 

15. Человек и окружающая среда – 2 часа 
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15.1 Человек и окружа-

ющая среда 
2 0 Электронная форма 

учебника, библио-

тека РЭШ. 
Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке обще-
принятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; включение в 

урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мо-

тивации обуча-

ющихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

Резерв времени – 3 часа 

Итого 68 36  
 

 
12. Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  
     (5-7 классы) 

 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Искусство 

Содержание учебного предмета 

5-й класс 

Модуль 1. Декоративно-прикладное и народное искусство. 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
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Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искус-

ство и предметная среда жизни людей. 
Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные обра-

зы народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь народного искусства с при-

родой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. Роль природных материалов в строитель-

стве и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традици-

онного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по де-

реву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 
Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символиче-

ского – в ее постройке и украшении. Символическое значение образов и мотивов в узор-

ном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского ис-

кусства. 
Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элемен-

ты жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традицион-

ной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики ее декора и уклада жизни для каждого народа. 
Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их вырази-

тельной формы и орнаментально-символического оформления. 
Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. Тради-

ционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорус-

ский (понева) варианты. Разнообразие форм и украшений народного праздничного ко-

стюма для различных регионов страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символиче-

ское изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенно-

сти традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 
Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного твор-

чества. Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллектив-

ного панно на тему традиций народных праздников. 
Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. Многообразие видов традиционных 

ремесел и происхождение художественных промыслов народов России. Разнообразие ма-

териалов народных ремесел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, бере-

ста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лен и др.). 
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Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимонов-

ской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов 

страны. 
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные обра-

зы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнамен-

тальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приемы и композиционные особенно-

сти городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приемы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии. 
Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообра-

зие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приемы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещенности и объем-

ности изображения. 
Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приемов работы с ме-

таллом. 
Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстера – роспись шкату-

лок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохра-

нении и развитии традиций отечественной культуры. 
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и культурных традиций. 
Народные художественные ремесла и промыслы – материальные и духовные цен-

ности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. Отра-

жение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. Характерные признаки произведений декоративно-прикладного ис-

кусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выраже-

ние образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и 

его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в 

культуре разных эпох. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
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Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искус-

ства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирова-

ние одежды). 
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или де-

коративный знак. 
Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Празд-

ничное оформление школы. 

6-Й КЛАСС 
Модуль 2. Живопись, графика, скульптура. 
Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. Изобразительные, конструктив-

ные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни 

людей. Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зритель-

ские умения, знания и творчество зрителя. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. Виды 

рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки размеще-

ния рисунка в листе, выбор формата. Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки 

простых предметов. Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отно-

шения: темное – светлое. Ритм и ритмическая организация плоскости листа. Основы цве-

товедения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цве-

товой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. Цвет как выразительное 

средство в изобразительном искусстве: холодный и теплый цвет, понятие цветовых отно-

шений; колорит в живописи. 
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. Предмет изображения, сюжет и со-

держание произведения изобразительного искусства. 
Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. Основы графической грамоты: 

правила объемного изображения предметов на плоскости. Линейное построение предмета 

в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных со-

кращений. Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление ее конструкции. Рисунок сложной формы предмета 
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как соотношение простых геометрических фигур. Линейный рисунок конструкции из не-

скольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объема предмета. Понятия «свет», «блик», «по-

лутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 

свету» и «против света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отече-

ственных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
Портрет 
Портрет как образ определенного реального человека. Изображение портрета чело-

века в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека 

и мировоззренческих идеалов эпохи. 
Великие портретисты в европейском искусстве. Особенности развития портретного 

жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. Парадный и 

камерный портрет в живописи. Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ ве-

ка – отечественном и европейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изоб-

ражении головы человека. 
Портрет в скульптуре. Выражение характера человека, его социального положения 

и образа эпохи в скульптурном портрете. Значение свойств художественных материалов в 

создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 
Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. Правила построения линейной перспективы в изобра-

жении пространства. Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и 

дальнего планов при изображении пейзажа. Особенности изображения разных состояний 

природы и ее освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрес-

сионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости со-

стояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории рус-

ской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX века. 
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учени-

ков: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и ее значение для рус-
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ской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 
Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Роди-

ны. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник. Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей приро-

ды. Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании обра-

за города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного насле-

дия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного 

города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмиче-

ская организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории че-

ловечества и современной жизни. 
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сю-

жет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жан-

ровой картине и роль картины в их утверждении. 
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифо-

логическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 
Историческая картина в русском искусстве XIX века и ее особое место в развитии 

отечественной культуры. 
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творче-

стве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ века. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточне-

ния композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный ма-

териал по задуманному сюжету. 
Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 
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Библейские темы в отечественных картинах XIX века (А. Иванов, «Явление Христа 

народу»; И. Крамской, «Христос в пустыне»; Н. Ге, «Тайная вечеря»; В. Поленов, «Хри-

стос и грешница»). 
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе – 

его религиозный и символический смысл. 
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублева, Феофана Гре-

ка, Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобра-

зительном искусстве. 
7-Й КЛАСС 
Модуль 3. Архитектура и дизайн. 
Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 

искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней миро-

восприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты. 
Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Ос-

новы формальной композиции в конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания гео-

метрических фигур, без предметного содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчиненность элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асиммет-

рия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или от-

крытость композиции. 
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы коло-

ристики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминан-

та. 
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
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Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной компо-

зиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразитель-

ный элемент композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной от-

крытке. 
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 ос-

нове компьютерных программ. 
Макетирование объемно-пространственных композиций 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация про-

странства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обо-

значения на макете. 
Выполнение практических работ по созданию объемно-пространственных компо-

зиций. Объем и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объемов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объемов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущ-

ности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – ар-

хитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и ее 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объемов. Красота – наиболее полное выявление функции пред-

мета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и матери-

ала 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 использо-

ванием цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
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Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эво-

люции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных воз-

можностей. 
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитек-

туры 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 ана-

литических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изображения. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эс-

тетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учетом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитек-

турного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектур-

ных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном 

образе города. 
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информацион-

ных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов го-

родской среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его ин-

терьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделоч-

ные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 
Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ланд-

шафтно-парковой средой. 
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Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадеб-

ной 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 объемно-пространственной органи-

зации среды жизнедеятельности людей. 
Образ человека и индивидуальное проектирование 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и инди-

видуальности 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. Целе-

сообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в каче-

стве манипулирования массовым сознанием. 
Характерные особенности современной одежды. Молодежная субкультура и под-

ростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль 

фантазии и вкуса в подборе одежды. 
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 
Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 
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1. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образова-

ния по модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования нахо-

дится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой дея-

тельности. 
1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и со-

временного развития отечественной культуры, выраженной в ее архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях ис-

кусства, посвященных различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искус-

ства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспи-

тывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-
практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются за-

дачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развиваю-

щий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» проис-

ходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются ин-

тернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Кол-

лективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах созда-

ют условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию дру-

гого, становлению чувства личной ответственности. 
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3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эс-

тетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого состав-

ляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего ми-

ра учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятель-

ность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценно-

стей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как ду-

ховному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты прожива-

емой жизни. 
4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: пре-

красное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимает-

ся как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды по-

стоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое вос-

питание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых от-

ношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьни-

ков в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к се-

мье, 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 от-

ношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 
5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искус-

ством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответ-

ствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развива-

ются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполне-

нии заданий культурно-исторической направленности. 
6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, ее 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 
7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осу-

ществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художе-

ственных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятель-

ность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) 

работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстети-
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ки трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой рабо-

ты, работы в команде – обязательные требования к определенным заданиям программы. 
8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть актив-

ными участниками (а не только потребителями) ее создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-
пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять положение предметной формы в пространстве; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 
 структурировать предметно-пространственные явления; 
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого 

и предметов между собой; 
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или про-

странственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений худо-

жественной культуры; 
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эс-

тетических категорий явления искусства и действительности; 
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответ-

ственно, по назначению в жизни людей; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 
 вести исследовательскую работу по сбору информационного мате-

риала по установленной или выбранной теме; 
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результа-

там наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 
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 использовать различные методы, в том числе электронные техноло-

гии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и задан-

ных критериев; 
 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебника-

ми; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и системати-

зировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, 

таблицах и схемах; 
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах ее представления: в рисунках и эскизах, тексте, табли-

цах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Понимать искусство в качестве особого языка общения – межлич-

ностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и 

опираясь на восприятие окружающих; 
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное от-

ношение 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 кон-

фликты на основе общих позиций и учета интересов; 
 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, прини-

мать цель совместной деятельности и строить действия по ее достижению, дого-

вариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего резуль-

тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершае-

мые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельно-

сти; 
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять ал-

горитм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
 уметь организовывать свое рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе-

мым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
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 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стре-

миться к пониманию эмоций других; 
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 
 развивать свои эмпатические способности, способность сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои и других; 
 признавать свое и чужое право на ошибку; 
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педаго-

гами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты 

5-й класс 

Модуль 1. Декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-
прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 
 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологиче-

ском и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней исто-

рии 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 органи-

зации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформле-

нии предметно-пространственной среды; 
 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материа-

лу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 
 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плете-

ние, ковка, др.; 
 знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 
 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 
 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных рабо-

тах; 
 овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лако-

ничного изображения деталей природы, стилизованного обобщенного изображения пред-



645 
 

ставителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на тради-

ционные образы мирового искусства; 
 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, 

в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 
 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 
 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьян-

ского 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 предме-

тов 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 жи-

лищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое зна-

чение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и це-

лостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сло-

жившийся историей; 
 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ре-

месла в современной жизни; 
 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о со-

отношении ремесла и искусства; 
 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 
 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях со-

временных народных промыслов; 
 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 
 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изго-

товления и технике декора; 
 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведе-

ниях народных промыслов; 
 иметь представление о приемах 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, эм-

блема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 
 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь пред-

ставление о значении и содержании геральдики; 
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 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художе-

ственной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жиз-

ненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 
 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное 

стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д.; 
 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

6-Й класс 

Модуль 2. Живопись, графика, скульптура. 

 Характеризовать различия между пространственными и временными ви-

дами искусства и их значение в жизни людей; 
 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы 

для графики, живописи, скульптуры; 
 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
 иметь практические навыки изображения карандашами разной жесткости, 

фломастерами, углем, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные матери-

алы; 
 иметь представление о различных художественных техниках в использо-

вании художественных материалов; 
 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
 иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объемных 

форм; 
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объемные гео-

метрические тела на двухмерной плоскости; 
 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещенная 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять 

в практике рисунка; 
 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 

опыт их визуального анализа; 
 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометриза-

ции плоскостных и объемных форм, умением соотносить между собой пропорции ча-

стей внутри целого; 
 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цве-

товой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 
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 иметь опыт объемного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержани-

ем произведения искусства. 

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи исто-

рии человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 

времени; 
 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюр-

морта в отечественном искусстве ХХ века, опираясь на конкретные произведения отече-

ственных художников; 
 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изоб-

ражения объемного предмета в двухмерном пространстве листа; 
 знать об освещении как средстве выявления объема предмета; 
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения 

всех применяемых средств выразительности; 
 иметь опыт создания графического натюрморта; 
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в раз-

ные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени; 
 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 
 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портрети-

стов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

др.); 
 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искус-

стве, называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венеци-

анов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. 

Серов и др.); 
 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы че-

ловека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
 иметь представление о способах объемного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объемной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и опре-

делять его на практике; 
 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о вы-

ражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
 иметь начальный опыт лепки головы человека; 
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 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 созда-

нии портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуально-

сти героя портрета; 
 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ века – западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпо-

ху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористи-

ческой изменчивости состояний природы; 
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, харак-

теризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана и художников ХХ века (по выбору); 
 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечествен-

ной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 
 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памяти и представлению; 
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития ин-

тереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 
 иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представле-

нию; 
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как вы-

ражения самобытного лица культуры и истории народа; 
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском простран-

стве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании пред-

ставлений о жизни людей разных эпох и народов; 
 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
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 иметь представление о композиции как целостности в организации худо-

жественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного 

произведения; 
 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей 

в понимании истории человечества и современной жизни; 
 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновре-

менно единство мира людей; 
 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий чело-

века в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, ан-

тичный мир и др.); 
 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте тра-

диций их искусства; 
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 
 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась 

самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 
 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Су-

рикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 
 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отече-

ственных художников ХХ века; 
 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 
 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микелан-

джело, «Весна» С. Боттичелли; 
 знать характеристики основных этапов работы художника над тематиче-

ской картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточ-

нения эскизов, этапов работы над основным холстом; 
 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композици-

ей. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сю-

жеты Священной истории в произведениях искусства; 
 объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 
 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рем-

брандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 
 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
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 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библей-

ские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. 

Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 
 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 
 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Ан-

дрее Рублеве, Феофане Греке, Дионисии; 
 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и вы-

сокое достижение отечественной культуры; 
 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 
 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в куль-

туре, в жизни общества, в жизни человека. 

 

7-Й класс 

Модуль 3. Архитектура и дизайн. 

 Характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искус-

ства, то есть искусства художественного построения предметно-пространственной сре-

ды жизни людей; 
 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 
 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 
 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует дея-

тельность человека и представления о самом себе; 
 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в ар-

хитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и ее значение как основы язы-

ка конструктивных искусств; 
 объяснять основные средства – требования к композиции; 
 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимо-

сти от поставленных задач; 
 выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 
 составлять формальные композиции на выражение в них движения и ста-

тики; 
 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктив-

ных искусствах; 
 объяснять выражение «цветовой образ»; 
 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединенные одним стилем; 
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 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединен-

ных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт твор-

ческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 
 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, тор-

говой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический 

опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздрави-

тельной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне жур-

нала; иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журналь-

ного разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объемно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 
 выполнять построение макета пространственно-объемной композиции по 

его чертежу; 
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объемов и их сочетаний на образный характер постройки и ее влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 
 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных кон-

струкций и изменении облика архитектурных сооружений; 
 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организа-

ции 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 культу-

ре новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рас-

суждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской сре-

ды и поисках путей их преодоления; 
 знать о значении сохранения исторического облика города для современ-

ной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 
 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять плани-

ровку города как способ организации образа жизни людей; 
 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки постро-

ения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 
 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры 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 образно-

го в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и харак-

тер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 
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 объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и материала при постро-

ении предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна; 
 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 
 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 
 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характе-

ризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный ста-

тус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер дея-

тельности; 
 иметь представление о конструкции костюма и применении законов ком-

позиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 
 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, срав-

нивать функциональные особенности современной одежды с традиционными функция-

ми одежды прошлых эпох; 
 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Ди-

зайн современной одежды», создания эскизов молодежной одежды для разных жизнен-

ных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 
 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; 

иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 

определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики при-

чески в повседневном быту. 

2. Тематическое планирование 

5-й класс 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводи-

мых на освое-

ние темы 

Количество 

оценочных 

процедур 
ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей програм-

мы воспитания 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (3 часа) 

1.1. Декоративно-
прикладное ис-

кусство и его 

виды 

3 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 



653 
 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-
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ющихся 

Раздел 2. Древние корни народного искусства (9 часов) 

2.1. Древние образы 

в народном ис-

кусстве 

1 1 
 
 
  

Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

2.2. Убранство рус-

ской избы 
1 

2.3. Внутренний мир 

русской избы 
1 

2.4. Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

и труда 

2 

2.5. Народный 

праздничный 

костюм 

1 

2.6. Искусство 

народной вы-

шивки 

 1 

2.7. Народные 

праздничные 

обряды (обоб-

щение темы) 

2 

Раздел 3. Народные художественные промыслы (9 часов) 

3.1. Происхождение 

художественных 

промыслов и их 

роль в совре-

менной жизни 

народов России 

1 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-
3.2. Традиционные 

древние образы 

1 
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в современных 

игрушках 

народных про-

мыслов 

collection.edu.ru ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

3.3. Праздничная 

хохлома. Рос-

пись по дереву 

2 

3.4. Искусство Гже-

ли. Керамика 
1 

3.5. Городецкая 

роспись по де-

реву 

1 

3.6. Жостово. Рос-

пись по металлу 
1 

3.7. Искусство лако-

вой живописи 
2 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

(7 часов) 

4.1. Роль декоратив-

но-прикладного 

искусства в 

культуре древ-

них цивилиза-

ций 

1 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

4.2. Особенности 

орнамента в 

культурах раз-

2 
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ных народов с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

4.3. Особенности 

конструкции и 

декора одежды 

2 

4.4. Целостный об-

раз декоратив-

но-прикладного 

искусства для 

каждой истори-

ческой эпохи и 

национальной 

культуры 

2 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

(6 часов) 

5.1. Многообразие 

видов, форм, 

материалов и 

техник совре-

менного декора-

тивного искус-

ства 

2 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-
collection.edu.ru 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 
получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

5.2. Символический 

знак в совре-

менной жизни 

2 

5.3. Декор совре-

менных улиц и 

помещений 

2 
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поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся; 

Итого: 34 4   

6-й класс 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей програм-

мы воспитания 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства (1 час) 

1.1
. 

Искусство – его 

виды и их роль в 

жизни людей 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающи-

мися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активизации 

их познаватель-

ной деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 
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самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства (7 часов) 

2.1
. 

Живописные, 

графические и 

скульптурные 

художественные 

материалы и их 

особые свойства 

1 1 
 
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

2.2
. 

Рисунок – основа 

изобразительно-

го искусства и 

мастерства ху-

1 
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дожника collection.edu.ru 

 

 

 

  

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся; 

 

2.3
. 

Выразительные 

возможности ли-

нии 

1 

2.4
. 

Темное – свет-

лое, тональные 

отношения 

1 

2.5
. 

Основы цветове-

дения 
1 

2.6
. 

Цвет как вырази-

тельное средство 

в изобразитель-

ном искусстве 

 1 

2.7
. 

Выразительные 

средства скульп-

туры 

1 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства (1 час) 

3.1
. 

Жанровая систе-

ма в изобрази-

тельном искус-

стве 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 
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уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

Раздел 4. Натюрморт (5 часов) 

4.1
. 

Изображение 

объемного пред-

мета на плоско-

сти листа 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

4.2
. 

Конструкция 

предмета слож-

ной формы 

1 

4.3
. 

Свет и тень. 

Правила свето-

теневого изоб-

ражения предме-

та 

1 

4.4
. 

Рисунок натюр-

морта графиче-

скими материа-

лами 

1 
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4.5
. 

Живописное 

изображение 

натюрморта 

1 позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

Раздел 5. Портрет (6 часов) 

5.1
. 

Портретный 

жанр в истории 

искусства 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

5.2
. 

Конструкция го-

ловы человека 
1 

5.3
. 

Графический 

портретный ри-

сунок 

1 

5.4
. 

Свет и тень в 

изображении го-

ловы человека 

1 

5.5
. 

Портрет в скуль-

птуре 
1 

5.6
. 

Живописное 

изображение 

портрета 

1 

Раздел 6. Пейзаж (6 часов) 

6.1 Правила постро- 1 1 Электронная Привлечение 
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. ения линейной 

перспективы в 

изображении 

пространства 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

6.2
. 

Правила воз-

душной перспек-

тивы 

1 

6.3
. 

Особенности 

изображения 

разных состоя-

ний природы и 

ее освещения 

1 

6.4
. 

Пейзаж в исто-

рии русской жи-

вописи и его 

значение в оте-

чественной куль-

туре 

 1 

6.5
. 

Пейзаж в графи-

ке 
 1 

6.6
. 

Городской пей-

заж 
1 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве (2 часа) 

7.1
. 

Изображение 

бытовой жизни 

людей в тради-

циях искусства 

разных эпох 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

7.2
. 

Работа над сю-

жетной компози-

цией 

1 
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игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве (3 часа) 

8.1
. 

Историческая 

картина в исто-

рии искусства, ее 

особое значение 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

8.2
. 

Историческая 

картина в рус-

ской живописи 

1 

8.3
. 

Работа над сю-

жетной компози-

цией 

1 
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ющихся 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве (3 часа) 

9.1
. 

Библейские темы 

в истории евро-

пейской и отече-

ственной живо-

писи 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

9.2
. 

Библейские темы 

в русском искус-

стве XIX века 

1 

9.3
. 

Иконопись в ис-

тории русского 

искусства 

1 

Итого: 34 6   

7-й класс 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводи-

мых на освое-

ние темы 

Количество 

оценочных 

процедур 
ЭОР и ЦОР 

Деятельность учи-

теля с учетом ра-

бочей программы 

воспитания 

Раздел 1. Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки предмет-
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но‒пространственной среды жизни человека (10 часов) 

1.1. Архитектура и ди-

зайн – предметно-
пространственная 

среда, создаваемая 

человеком 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обуча-

ющимися, способ-

ствующих пози-

тивному восприя-

тию обучающими-

ся требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на уро-

ке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

1.2. Архитектура – 
«каменная лето-

пись» истории че-

ловечества 

1 

1.3. Основы построе-

ния композиции в 

конструктивных 

искусствах 

1 

1.4. Роль цвета в орга-

низации компози-

ционного про-

странства 

1 

1.5. Шрифты и шриф-

товая композиция 

в графическом ди-

зайне 

2 

1.6. Логотип. Построе-

ние логотипа 
2 

1.7. Композиционные 

основы макетиро-

вания в графиче-

ском дизайне при 

соединении текста 

и изображения. 

Искусство плаката 

1 

1.8. Многообразие 

форм графическо-

го дизайна. Дизайн 

книги и журнала 

1 
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жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных отно-

шений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

Раздел 2. Макетирование объемно-пространственных композиций (8 часов) 

2.1. От плоскостного 

изображения к 

объемному маке-

ту. Объект и про-

странство. Взаи-

мосвязь объектов в 

архитектурном 

макете 

2 1 
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

 

  

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся; 

 

 

  

2.2. Здание как соче-

тание различных 

объемных форм. 

Конструкция: 

часть и целое 

1 

2.3. Эволюция архи-

тектурных кон-

струкций и роль 

эволюции строи-

тельных материа-

лов 

1 

2.4. Красота и целе-

сообразность 

предметного ми-

ра. 

Образ времени в 

1 
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предметах, созда-

ваемых человеком 

2.5. Форма, материал и 

функция бытового 

предмета 

1 

2.6. Цвет в архитекту-

ре и дизайне 
2 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни челове-

ка (9 часов) 

3.1. Образ и стиль ма-

териальной куль-

туры прошлого 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

3.2. Пути развития со-

временной архи-

тектуры и дизайна: 

город сегодня и 

завтра 

1 

3.3. Пространство го-

родской среды 
1 

3.4. Дизайн городской 

среды. Малые ар-

хитектурные фор-

мы 

2 

3.5. Дизайн простран-

ственно-
предметной среды 

интерьера. Инте-

рьер и предметный 

мир в доме 

1 

3.6. Природа и архи-

тектура. Органи-

зация архитектур-

но-ландшафтного 

1 
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пространства ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных отно-

шений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся; 

3.7. Замысел архитек-

турного проекта и 

его осуществление 

2 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов) 

4.1. Функциональная 

планировка своего 

дома 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися;  

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных отно-

шений в классе; 

инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

4.2. Дизайн предмет-

ной среды в инте-

рьере личного до-

ма 

1 

4.3. Дизайн и архитек-

тура сада или при-

усадебного участ-

ка 

1 

4.4. Композиционно-
конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

1 

4.5. Дизайн современ-

ной одежды 
2 

4.6. Грим и прическа в 

практике дизайна. 

Визажистика 

1 

Итого: 34 4   
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13. Музыка  

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Музыка»  
     (5-7 классы) 

 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Искусство 

Содержание учебного предмета 
Основное содержание учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 
1. Музыка как вид искусства. 
2. Народное музыкальное творчество. 
3. Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
4. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
5. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
6. Современная музыкальная жизнь. 
7. Значение музыки в жизни человека. 

Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимо-

связь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Ха-

рактерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокаль-

ной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, со-

ревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с му-

зыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и ин-

тонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ веков 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской хра-

мовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 
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(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайков-

ский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной клас-

сики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ веков 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духов-

ной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, реквием). 

И.С. Бах — выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки. 

Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инстру-

ментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хача-

турян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной му-

зыке ХХ в. (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие ком-

позиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ сто-

летия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направле-

ния. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, кон-

курсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отече-

ственных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спи-

ваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли со-

временная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработ-

ках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеоб-

разие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, род-

ного 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 много-

конфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 
1. Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, ис-

тории, 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, историческо-

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 
1. Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания послед-

ствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
1. Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важ-

ности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
1. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
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 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здо-

ровья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

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

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
1. Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; 
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
1. Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

можных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 
1. Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой; 
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного пове-

дения, 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 неопределенно-

сти, 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 компетен-

ции 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 свое развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, 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 эко-

номики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достовер-

ности 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; 
3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-

данных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию 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 надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-

емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

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

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-

чивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучаю-

щихся. 
1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изу-

чаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей си-

туации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
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 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

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

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 
 характеристика специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между раз-

ными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 
 характеристика жанров народной и профессиональной музыки, форм му-

зыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, ви-

дов оркестров и инструментов; 
 умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 
 умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить ме-

лодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 
 умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художе-

ственной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

5-й класс 
Тема года «Музыка и другие виды искусства» 
№ 

п/п 
Тема/раздел Количество 

академических 

часов, отводи-

Количество 

оценочных 

ЭОР 

и 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 
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мых на освое-

ние темы 
процедур ЦОР 
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зывает обо всем 
1 0 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ая
 ф

о
р

м
а 

у
ч
еб

н
и

к
а,

 б
и

б
л
и

о
те

к
а 

Р
Э

Ш
. 

Е
д

и
н

ая
 к

о
л
л
ек

ц
и

я
 ц

и
ф

р
о
в
ы

х
 о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
х
 р

ес
у
р
со

в
 (

sc
h
o
o
l-c

ol
le

ct
io

n.
ed

u.
ru

) 

Установление доверительных от-

ношений с обучающимися, спо-

собствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятель-

ности; 
побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 
привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получа-

емой на уроке социально значи-

мой информацией; 
включение в урок игровых проце-

дур с целью поддержания моти-

вации обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

2 Древний союз 3 1 

3 Музыка и литера-

тура. Слово и му-

зыка 

3 1 

4 Песня 3 1 

5 Мир русской пес-

ни 
1 1 

6 Песни народов 

мира 
1 0 

7 Романс 2 1 

8 Хоровая музыка 3 0 

9 Опера 2 0 

10 Балет 2 1 

11 Музыка звучит в 

литературе 
2 0 

12 Музыка и изобра-

зительное искус-

ство. Образы жи-

вописи в музыке 

2 1 

13 Музыкальный 

портрет  
1 0 

14 Пейзаж в музыке 3 1 

15 «Музыкальная 

живопись» сказок 

и былин 

3 1 
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16 Музыка в произ-

ведениях изобра-

зительного искус-

ства 

2 0 

Итого 34 9  

6-й класс 
Тема года «В чем сила музыки» 
№ 

п/п 
Тема/раздел Количество 

академических 

часов, отводи-

мых на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и 

ЦОР 
Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-

мы воспитания 

1  Музыка души 1 0 
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Установление довери-

тельных отношений с 

обучающимися, способ-

ствующих позитивному 

восприятию обучающи-

мися требований и 

просьб учителя, привле-

чению их внимания к об-

суждаемой на уроке ин-

формации, активизации 

их познавательной дея-

тельности; 

побуждение обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила об-

щения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой инфор-

2  «Тысяча ми-

ров» музыки 
7 3 

3 Как создается 

музыкальное 

произведение. 

Единство музы-

кального произ-

ведения 

1 0 

4 Ритм 6 2 

5 Мелодия 3 1 

6  Гармония 4 1 

7  Полифония 2 1 

8  Фактура 2 0 

9  Тембры 3 1 

10  Динамика 2 0 

11  Чудесная тайна 3 1 
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музыки мацией; 

включение в урок игро-

вых процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных меж-

личностных отношений в 

классе 

Итого 34 10  

7-й класс 
Тема года «содержание и форма в музыке» 
№ 

п/п 
Тема/раздел Количество ака-

демических ча-

сов, отводимых 

на освоение те-

мы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и 

ЦОР 
Деятельность учителя с уче-

том рабочей программы вос-

питания 

1 О единстве содержа-

ния и формы в ху-

дожественном про-

изведении 

1 0 
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Установление довери-

тельных отношений с 

обучающимися, способ-

ствующих позитивному 

восприятию обучающи-

мися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации их познава-

тельной деятельности; 
побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы пове-

дения, правила общения 

со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной 

дисциплины и самоорга-

низации 
привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

2 Содержание в музы-

ке. Музыку трудно 

объяснить словами 

1 0 

3 В чем состоит сущ-

ность музыкального 

содержания 

2 0 

4 Каким бывает музы-

кальное содержание 
4 1 

5 Музыкальный образ 3 1 

6 О чем «рассказыва-

ет» музыкальный 

жанр 

4 1 

7 Форма в музыке. 

«Сюжеты» и «герои» 

в музыкальном про-

изведении 

1 0 
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8 Что такое музыкаль-

ная форма 
2 0 низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 
включение в урок игро-

вых процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию 

позитивных межличност-

ных отношений в классе 

9 Виды музыкаль-

ных форм 
7 2 

10 Музыкальная драма-

тургия 
7 2 

Резерв – 2 часа 

Итого 34 6  

 

14. Технология 
 

Рабочая программа учебного предмета  

«Технология»  

(5 класс) 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область: Технология 

Содержание учебного предмета 
 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технология»  
Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.(5ч) 
Технологии вокруг нас Алгоритмы и начала технологии 
Возможность формального исполнения алгоритма Робот 

как исполнитель алгоритма Робот как механизм  
 
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. (3ч) 
Двигатели машин Виды двигателей Передаточные механизмы 

Виды и характеристики передаточных механизмов. Механические пе-

редачи Обратная связь Механические конструкторы Робототехниче-
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ские конструкторы Простые механические модели Простые 
управляемые модели  
 
Раздел 3. Задачи и технологии их решения. (2ч) 
Технология решения производственных задач в информационной среде 

как важнейшая технология 4-й промышленной революции. Чтение опи-

саний, чертежей, технологических карт Обозначения: знаки и символы 

Интерпретация знаков и знаковых систем Формулировка задачи с ис-

пользованием знаков и символов. Информационное обеспечение реше-

ния задачи Работа с «большими данными» Извлечение информации из 

массива данных. Исследование задачи и её решений Представление по-

лученных результатов.  
 
Раздел 4. Основы проектной деятельности. (8ч) 
Понятие проекта Проект и алгоритм Проект и технология Виды проек-

тов Творческие проекты Исследовательские проекты Паспорт проекта 

Этапы проектной деятельности Инструменты работы над проектом 

Компьютерная поддержка проектной деятельности  
 
Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. (3ч) 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира  
Порядок в доме.  Порядок на рабочем месте  
 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. (2ч) 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. Проектирование, моделирование, конструиро-

вание — основные составляющие технологии. Технологии и алгорит-

мы. 
 
Раздел 2. Материалы и их свойства. (4ч) 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искус-

ственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные мате-

риалы. Физические и технологические свойства конструкционных ма-

териалов. 
Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность чело-

века в бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Из-

делия из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохране-

ние лесов. Металлы и их свойства. Металлические части машин и ме-

ханизмов. Тонколистовая сталь и проволока. Пластические массы 

(пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры и 

их использование в различных технологиях. Природные и синтетиче-
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ские наноструктуры. Композиты и нанокомпозиты, их применение. 

Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения углеро-

да. 
 
Раздел 3. Основные ручные инструменты. (1ч) 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тка-

нью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы 

с металлом. 
Компьютерные инструменты. 
 
Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

(1ч) 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при 

работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при ра-

боте с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 
Общность и различие действий с различными материалами и пищевы-

ми продуктами. 
 
Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.(1ч) 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 
Резание заготовок. 
Строгание заготовок из древесины. 
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 
Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных матери-

алов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом. 
Отделка изделий из конструкционных материалов. 
Правила безопасной работы. 
 
Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. (1ч) 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное обору-

дование, инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на 

бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжиль-

ных операций. 
Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и 

проектирование одежды с помощью сервисных программ. Классифи-
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кация машинных швов. Обработка деталей кроя. Способы настила тка-

ни. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения соедини-

тельных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Понятие о деко-

ративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработ-

ки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 
 
Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. (3ч) 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические тре-

бования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых 

продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила 

этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. Приготовление пищи в походных 

условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных усло-

виях. Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обра-

ботки продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы 

здорового питания в походных условиях. 
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Раздел 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«технология»  
 
Личностные результаты 
Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в осо-

бенности технологиями четвёртой промышленной революции; осозна-

ние важности морально-этических принципов в деятельности, связан-

ной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов. 
Ценности научного познания и практической деятельно-

сти: 
осознание       ценности       науки       как       фундамента       техноло-

гий;       развитие       интереса       к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки. 
Формирование культуры здоровья и  эмоционального благопо-

лучия: 
осознание   ценности   безопасного   образа   жизни   в   современном   

технологическом   мире, важности       правил       безопасной       рабо-

ты       с       инструментами;       умение       распознавать информацион-

ные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 
Трудовое воспитание: 
активное участие в решении возникающих практических задач из раз-

личных областей;  
умение ориентироваться в мире современных профессий. 
Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
Метапредметные результаты 
Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
-выявлять и характеризовать существенные признаки природных и ру-

котворных объектов;  
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-устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 
-выявлять причинно-следственные связи при изучении природных яв-

лений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 
-самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, ис-

пользуя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 
 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной инфор-

мации;   опытным путём изучать свойства различных материалов;  
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными   величинами;    
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;    
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения;  
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от постав-

ленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть 

начальными навыками работы с «большими данными»;  
владеть технологией трансформации данных в информацию, информа-

ции в знания. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действия-

ми 
Самоорганизация: 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией;   делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия):  
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;   

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобра-

зовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в дея-

тельность по решению задачи или по осуществлению проекта; оцени-

вать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 
Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку при реше-

нии задач или при реализации проекта, такое же право другого на по-

добные ошибки. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта;  
в рамках публичного представления результатов проектной деятельно-

сти; 
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных серви-

сов;    
в ходе общения с представителями других культур, в частности в соци-

альных сетях. 
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Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реали-

зации учебного 
проекта; понимать необходимость выработки знаково-
символических средств как 
необходимого условия успешной проектной деятельности;   уметь 

адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки 

зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать некор-

ректную аргументацию. 
 
Предметные результаты 
Модуль «Производство и технология» 
характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного разви-

тия общества; 
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспек-

тивы их развития; 
уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 
научиться конструировать, оценивать и использовать модели в позна-

вательной и практической деятельности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопас-

ности; 
соблюдать правила безопасности; 
использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, по-

лимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и производственных задач; 
получить возможность научиться коллективно решать задачи с исполь-

зованием облачных сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; 
классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование 

воды; 
оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продук-

тов» 
характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопас-

ности; 
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 
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активно использовать знания, полученные при изучении других учеб-

ных предметов, и 
сформированные универсальные учебные действия; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое обору-

дование; 
выполнять технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, технологического оборудования; 
получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 

при изготовлении  предметов из различных материалов; 
характеризовать технологические операции ручной обработки кон-

струкционных материалов;      
применять ручные технологии обработки конструкционных материа-

лов; 
правильно хранить пищевые продукты; 
осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продук-

тов, сохраняя их пищевую ценность; 
выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 
осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
проектировать интерьер помещения с использованием программных 

сервисов; 
составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления швейных изделий; 
строить чертежи простых швейных изделий; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 
выполнять художественное оформление швейных изделий; 
выделять свойства наноструктур; 
приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
получить возможность познакомиться с физическими основы нанотех-

нологий и их использованием для конструирования новых материалов. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 
Темы уроков Кол-во 

часов 
Содержание урока ЦОР 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1.   Преобразовательная деятельность человека(5ч) 
1 Вводное занятие. Правила ТБ. 1 Вводное занятие. Правила 

безопасных приемов рабо-

ты в условиях учебных ма-

стерских. 

https://www.voutube
.eom/w 
atch?v=LF4IoYFvsL
U 

2 Технологии вокруг нас 1 Что такое технология, про-

дукт труда, предмет труда, 

средства труда. Классифи-

кация производств и тех-

нологий. 

https://www.voutube
.eom/w atch?v= 
T8XqgzgilM 

3. Алгоритмы и начала техноло-

гии 
1   

4. Робот как исполнитель алго-

ритма 
1   

5. Робот как механизм 1   

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. (3ч) 
 
6. Двигатели машин. Виды двига-

телей 
1   

7. Простые механические  1   

8. Простые управляемые 
модели 

1   

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. (2ч) 
 
9. Технология решения производ-

ственных задач в информационной 

среде как важнейшая технология 4-й 

промышленной революции. 

1   

10. Информационное обеспечение ре-

шения задачи Работа с «большими 

данными» Извлечение информации 

из массива данных. 

1   

Раздел 4. Основы проектной деятельности. (8ч) 
 
11. Проект   -основные понятия. 1 Понятие о творческой про-

ектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллек-

тивных творческих проек-

тах. 

https://www.voutube
.eom/w 
atch?v=oYFZZisCH
DU 

https://www.youtube.com/watch?v=LF4IoYFygLU
https://www.youtube.com/watch?v=LF4IoYFygLU
https://www.youtube.com/watch?v=LF4IoYFygLU
https://www.youtube.com/watch?v=LF4IoYFygLU
https://www.youtube.com/watch?v=_T8Xqgzgj1M
https://www.youtube.com/watch?v=_T8Xqgzgj1M
https://www.youtube.com/watch?v=_T8Xqgzgj1M
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
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12. 
13. 

Классификация 
Виды проектов составляющие про-

екта. 

2 Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. 

Классификация проектов. 

Составные части годового 

творческого проекта пяти-

классников. 

https://www.youtube
.com/re 
suits? 

13. 
14. 
15. 
16. 

Этапы выполнения проекта. Плани-

рование. 
4 Этапы выполнения проек-

та. Поисковый 
(подготовительный) этап: 

выбор темы проекта, обос-

нование необходимости 

изготовления изделия, 

формулирование требова-

ний, к 
проектируемому изделию. 

Разработка нескольких ва-

риантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологиче-

ский этап: разработка кон-

струкции и технологии за-

трат на изготовление. За-

ключительный (аналитиче-

ский) этап: окончательный 

контроль 
готового изделия.  
 

https://www.voutube
.eom/w 
atch?v=oYFZZisCH
DU 

17. Компьютерная поддержка проект-

ной деятельности 
1 Виды рекламы проекта. 

Защита проекта и публич-

ное выступление. 
*Ярмарка увлечений и 

кружков 

https://www.voutube
.eom/w 
atch?v=EwsYJvm80
hs 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. (3ч) 
 
18. Порядок и хаос как фундаменталь-

ные характеристики окружающего 

мира  
 

1   

19. Порядок в доме 1   
20. Порядок на рабочем месте  1   

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. (2ч) 
 
21. Основные элементы структуры тех-

нологии: действия, операции, этапы. 
1   

https://www.youtube.com/results
https://www.youtube.com/results
https://www.youtube.com/results
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=EwsYJvm8Qhs
https://www.youtube.com/watch?v=EwsYJvm8Qhs
https://www.youtube.com/watch?v=EwsYJvm8Qhs
https://www.youtube.com/watch?v=EwsYJvm8Qhs
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22. Технологическая карта. Проектиро-

вание, моделирование, конструиро-

вание — основные составляющие 

технологии. 

1   

Раздел 2. Материалы и их свойства. (5ч) 
 
23. . Конструкционные материалы. Фи-

зические и технологические свой-

ства конструкционных материалов. 
 

1   

24. Сырьё и материалы как основы про-

изводства. Натуральное, искус-

ственное, синтетическое сырьё и 

материалы. 

1   

25. Бумага и её свойства. Различные 

изделия из бумаги. Потребность че-

ловека в бумаге. Ткань и её свой-

ства. Изделия из ткани. Виды тка-

ней. 

1   

26. Древесина и её свойства. Древесные 

материалы и их применение. Изде-

лия из древесины. Потребность че-

ловечества в древесине. Сохранение 

лесов. 

1   

27. Металлы и их свойства. Металличе-

ские части машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и 

их свойства. Работа с пластмассами 

1   

Раздел 3. Основные ручные инструменты. (1ч) 
28. Инструменты для работы с бумагой. 

Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древеси-

ной. Инструменты для работы с ме-

таллом. 
Компьютерные инструменты. 
 

1 Использование инструмен-

тов и 
приспособлений. Специ-

фика использования в ра-

боте со швейными издели-

ями. Применение в каче-

стве вспомогательного ин-

вентаря. 

https://www.voutube
.eom/w 
atch?v=PvSsezVhmv
U&t=4 9s 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. (1ч) 
 
29. Измерение и счёт как универсаль-

ные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. 
 

1   

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. (1ч) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
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30. Правила безопасной работы 1   
Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. (1ч) 
 31. Понятие о декоративно- приклад-

ном творчестве 
1 Создание коллекции https://www.voutube

.eom/w 
atch?v=xXVoWWS
wcta 
 

https://www.youtube
.com/w 

 

https://www.youtube
.com/w 
atch?v=WMciOzOeq
oA&t=243s 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. (3ч) 
 32. Организация и оборудование кухни. 

Санитарные и гигиенические требо-

вания к помещению кухни и столо-

вой, посуде, к обработке пищевых 

продуктов. 

1 Создание интерьера кухни 

с учѐтом запросов и по-

требностей семьи и сани-

тарно-гигиенических тре-

бований. Планировка кух-

ни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону 

приѐма пищи (зона столо-

вой). Оборудование кухни 

и его рациональное разме-

щение в интерьере. Цвето-

вое решение кухни. Ис-

пользование современных 

материалов в отделке кух-

ни. 
Декоративное оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни. 

https://www.voutube
.eom/w 
atch?v=05ux8PMtev
I&t=5 
98s 

33. Сервировка стола. Правила этикета 

за столом. 
1 Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хра-

нению продуктов и гото-

вых блюд. 
Необходимый набор посу-

ды для приготовления пи-

щи. 

https://www.youtube
.com/w 
atch?v=mIeiJhef50w
&t=7s 

34. Основы здорового питания. 1 Питание как 
физиологическая 
потребность. Пищевые 

https://www.youtube
.com/w 
atch?v=hlmIU2G3B
Ks&t=2 is 

 
 
 
15. Физическая культура 

https://www.youtube.com/watch?v=xXVoWWSwctg
https://www.youtube.com/watch?v=xXVoWWSwctg
https://www.youtube.com/watch?v=xXVoWWSwctg
https://www.youtube.com/watch?v=xXVoWWSwctg
https://www.youtube.com/watch?v=qlNh-yh5Ixo
https://www.youtube.com/watch?v=qlNh-yh5Ixo
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
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Рабочая программа учебного предмета  

«Физическая культура»  
     (5-9 классы) 

 
Обязательная часть учебного плана. 
Предметная область: Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5-Й КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержа-

ние и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 

организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 
Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий фи-

зической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содер-

жания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определе-

ние основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последователь-

ности в выполнении 
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения ее 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 трав-

матизма. 
Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоя-

тельных занятий физической культуры и спортом. 
Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимна-

стики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирова-

ние телосложения с использованием внешних отягощений. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной дея-

тельности в здоровом образе жизни современного человека. 
Модуль «Гимнастика». Кувырки вперед и назад в группировке; кувырки вперед ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнасти-

ческого козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последую-

щим спрыгиванием (девочки). 
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Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, легкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение пристав-

ным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком; лазанье разноименным способом по диагонали и одноименным способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 

плечи». 
Модуль «Легкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвиже-

ния 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 трех шагов разбега. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным хо-

дом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъем по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров 

и впадин при спуске с пологого склона. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; прием и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
6-Й КЛАСС 
Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпий-

ских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 
Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физи-

ческая подготовка и ее влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; фи-

зическая 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 реги-

страции их результатов. 
Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Прави-

ла самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 
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естественных водоемах. 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 учеб-

ных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддер-

жание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая ком-

бинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ра-

нее разученных акробатических упражнений. 
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной ам-

плитудой 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 стилизо-

ванных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и 

легким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических 

поз (девочки). 
Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах 

вперед и обратно (мальчики). 
Лазанье по канату в три приема (мальчики). 
Модуль «Легкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые 

упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее ра-

зученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным хо-

дом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, 

спуски, торможение. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и 

прыжком. 
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях 

и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных техниче-

ских приемов. 
Волейбол. Прием и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды со-

перника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных тех-

нических приемов в подаче мяча, его приеме и передаче двумя руками снизу и сверху. 
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Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по пра-

вилам с использованием разученных технических приемов в остановке и передаче мяча, его ве-

дении и обводке. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
7-Й КЛАСС 
Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной 

России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 
Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение днев-

ника по физической культуре. 
Техническая подготовка и ее значение для человека; основные правила технической подго-

товки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного уме-

ния и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организа-

ция процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных дей-

ствий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической под-

готовкой. 
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учеб-

ную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «ин-

декса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздо-

ровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упраж-

нений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и зритель-

ной гимнастики в режиме учебного дня. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические ком-

бинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики 

(девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове 

с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, 

кувырках (мальчики). 
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыги-

вании 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 гимна-

стической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчи-

ки). Лазанье по канату в два приема (мальчики). 
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Модуль «Легкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скоро-

сти передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «со-

гнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 
Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с поло-

гого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одно-

временным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и 

подъемы ранее освоенными способами. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее ра-

зученных технических приемов без мяча и с мячом: ведение, приемы и передачи, броски в кор-

зину. 
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 приемов. 
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 приемов. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
8-Й КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характери-

стика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое раз-

витие. Адаптивная физическая культура, ее история и социальная значимость. 
Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учета индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных трени-

ровочных занятий. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профи-

лактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилак-

тики общего утомления и остроты зрения. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая ком-

бинация 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 (де-

вушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражне-
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ний в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включе-

нием упражнений в упоре на руках, кувырка вперед и соскока (юноши). Вольные упражнения на 

базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (де-

вушки). 
Модуль «Легкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнув-

шись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подго-

товка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и 

средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лег-

кой атлетики. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелеза-

нием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с по-

переменного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъемах, торможе-

нии. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя рука-

ми; 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 приемов. 
Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использовани-

ем ранее разученных технических приемов. 
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъема стопы; остановка мяча внутрен-

ней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических прие-

мов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ра-

нее разученных технических приемов (юноши). 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
9-Й КЛАСС 
Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового 

образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 
Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство опти-

мизации работоспособности, его правила и приемы во время самостоятельных занятий физиче-

ской подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функцио-

нальных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физиче-

скими упражнениями и во время активного отдыха. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия 

физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 
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Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной ак-

тивности старшеклассников 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая ком-

бинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь 

(юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов разма-

хивания и соскока вперед прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперед с опорой на руки (юноши). Гимнастическая ком-

бинация 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 «Легкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: 

бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув но-

ги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортив-

ного снаряда с разбега на дальность. 
Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами 

по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, спо-

собы перехода с одного лыжного хода на другой. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приемы и брос-

ки мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны пло-

щадки соперника; приемы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приемы и передачи, оста-

новки и удары по мячу с места и в движении. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных 

игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

основного общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности органи-

зации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
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Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного об-

щего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобре-

тение первоначального опыта деятельности на их основе: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей. 

Патриотического воспитания: 

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

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране; 
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных со-

ревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпий-

ского движения. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий фи-

зической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки во время проведения совмест-

ных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнова-

ниях. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

 осознание ценности жизни; 
 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физи-

ческой культурой и спортом; 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической куль-

турой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по орга-

низации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилакти-

ческие мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восста-

новлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревнова-

тельной деятельности. 
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Экологического воспитания: 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время ту-

ристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружаю-

щей среде; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях физического развития и физиче-

ской подготовленности с учетом самостоятельных наблюдений за изменением их пока-

зателей; 
 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивиду-

альных интересов и потребностей; 
 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной 

и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности 

и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современ-

ного олимпийского движения, приводить примеры ее гуманистической направленно-

сти; 
 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 тре-

бованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 
 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня 

и изменениями показателей работоспособности; 
 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоро-

вья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 
 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физиче-

ских качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных си-

стем организма; 
 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техни-

кой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
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 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источни-

ков об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирова-

ния 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 опреде-

ленных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утом-

ления; 
 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последо-

вательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством 

сравнения с эталонным образцом; 
 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать ее с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения; 
 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучива-

емого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 

возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на со-

стояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур кон-

троля и функциональных проб; 
 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражне-

ний, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 
 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориен-

тироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и не-

стандартных ситуаций, признавать свое право и право других на ошибку, право на ее 

совместное исправление; 
 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, тер-

пимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 
 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приемы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты 

5-Й КЛАСС 

К концу обучения в 5-м классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самосто-

ятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать ее показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике ее 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 
 составлять дневник физической культуры и вести в нем наблюдение за показате-

лями физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 
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 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выпол-

нять 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 спо-

собом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 
 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом 

с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 
 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимен-

ным способом вверх и по диагонали; 
 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистан-

ции; 
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 

районов – имитация передвижения); 
 демонстрировать технические действия в спортивных играх: 
 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; прием 

и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 
 волейбол (прием и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в дви-

жении, прямая нижняя подача); 
 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, прием и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-

товки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6-Й КЛАСС 

К концу обучения в 6-м классе обучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культур-

ное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать ис-

торию возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 
 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соот-

ветствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 
 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утом-

ления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 
 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 
 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 
 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и пред-

лагать способы устранения; 
 выполнять лазанье по канату в три приема (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-
координированных упражнений (девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития об-

щей выносливости; 
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 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблю-

дать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным об-

разцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – 
имитация передвижения); 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных иг-

рах: 
 баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от 

груди с места; использование разученных технических действий в условиях игровой де-

ятельности); 
 волейбол (прием и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника; использование разученных технических действий в условиях иг-

ровой деятельности); 
 футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности); 
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-

товки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7-Й КЛАСС 

К концу обучения в 7-м классе обучающийся научится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, да-

вать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 
 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из соб-

ственной жизни; 
 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться прави-

лами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 
 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготов-

кой, 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 приема (юноши) и простейшие акробатиче-

ские пирамиды в парах и тройках (девушки); 
 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведени-

ем рук и ног (девушки); 
 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать ее в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 
 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «насту-

пание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересеченной местности; 
 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и ка-

тящуюся с разной скоростью мишень; 
 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на пере-

движение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учеб-

ной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, срав-
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нивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация перехода); 
 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
 баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя ру-

ками снизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 
 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использова-

ние 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; использова-

ние разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-

товки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8-Й КЛАСС 

К концу обучения в 8-м классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Рос-

сийской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 
 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», рас-

крывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными фак-

торами 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 со-

держание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физиче-

ских качеств; 
 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнасти-

ки (девушки); 
 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперед и соскока; наблюдать их выполнение другими учащи-

мися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появле-

ния, находить способы устранения (юноши); 
 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и ана-

лизировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 
 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатле-

тических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 
 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход 

с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелезанием 

(для бесснежных районов – имитация передвижения); 
 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 
 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с ды-

ханием; 
 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
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 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 разучен-

ных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 
 футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внут-

ренней и внешней частью подъема стопы; тактические действия игроков в нападении и 

защите; использование разученных технических и тактических действий в условиях иг-

ровой деятельности); 
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-

товки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9-Й КЛАСС 

К концу обучения в 9-м классе обучающийся научится: 

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его 

форм в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 
 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 
 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», ее це-

левое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятель-

ности; понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 
 использовать приемы массажа и применять их в процессе самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процеду-

рам массажа; 
 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуаль-

ных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 
 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных заня-

тиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы 

оказания первой помощи; 
 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 
 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперед спо-

собом «прогнувшись» (юноши); 
 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пи-

рамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 
 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением эле-

ментов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 
 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе само-

стоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО; 
 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоя-

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО; 
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 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 
 выполнять повороты кувырком, маятником; 
 выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 
 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волей-

бол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятель-

ности, при организации тактических действий в нападении и защите; 
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-

товки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение те-

мы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с уче-

том рабочей 

программы вос-

питания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 часа) 

1.1. Знакомство с программ-

ным материалом и требо-

ваниями к его освое-

нию. Знакомство с систе-

мой дополнительного обу-

чения физической культуре 

и организацией спортив-

ной работы в школе 

1  1 
  
  
  
  

Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

1.2. Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового обра-

за жизни в жизнедеятель-

ности современного чело-

века 

1 

1.3. Знакомство с историей 

древних Олимпийских игр 
1 
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поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обу-

чающимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (5 часов) 

2.1. Режим дня и его значение 

для современного школь-

ника. Самостоятельное со-

ставление индивидуально-

го режима дня 

1  1 
  

Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 2.2. Физическое развитие чело- 1 
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века и факторы, влияющие 

на его показатели. Осанка 

как показатель физическо-

го развития и здоровья 

школьника 

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

  

 

  

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обу-

чающимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

2.3. Измерение индивидуаль-

ных показателей физиче-

ского развития. Упражне-

ния для профилактики 

нарушения осанки 

1 

2.4. Организация и проведение 

самостоятельных заня-

тий. Процедура определе-

ния состояния организма с 

помощью одномоментной 

функциональной пробы 

1  

2.5. Исследование влияния 

оздоровительных форм за-

нятий физической культу-

рой на работу серд-

ца. Ведение дневника фи-

зической культуры 

1 



710 
 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

Раздел 3. Физическое совершенствование (42 часа) 

3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-
оздоровительная деятель-

ность». Упражнения 

утренней заряд-

ки. Упражнения дыхатель-

ной и зрительной гимна-

стики. Водные процедуры 

после утренней зарядки 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

3.2. Упражнения на развитие 

гибкости. Упражнения на 

развитие координации. 

Упражнения на формиро-

вание телосложения 

1 1 

3.3. Модуль «Гимнастика». 
Знакомство с понятием 

«спортивно-
оздоровительная деятель-

ность» 

1 1 

3.4. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок вперед в группи-

ровке 

1 

3.5. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок назад в группи-

ровке 

1 

3.6. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок вперед ноги 

«скрестно» 

1 
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3.7. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок назад из стойки 

на лопатках 

1 чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обу-

чающимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

 

 

  

3.8. Модуль «Гимнастика». 
Опорный прыжок на гим-

настического козла 

2 

3.9. Модуль «Гимнастика». 
Гимнастическая комбина-

ция на низком гимнастиче-

ском бревне 

1 

3.10
. 

Модуль «Гимнастика». 

Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке 

1 

3.11
. 

Модуль «Гимнастика». 
Расхождение на гимнасти-

ческой скамейке в парах 

1 

3.12
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Бег с равномерной 

скоростью на длинные ди-

станции 

1 1 

3.13
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Знакомство с реко-

мендациями по технике 

безопасности во время вы-

полнения беговых упраж-

нений на самостоятельных 

занятиях легкой атлетикой 

1 

3.14
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Бег с максимальной 

скоростью на короткие ди-

станции 

1 

3.15
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги» 

1 
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3.16
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

технике безопасности на 

занятиях прыжками и со 

способами их использова-

ния для развития скорост-

но-силовых способностей 

1 

3.17
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Метание малого мяча 

в неподвижную мишень 

1 

3.18
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Знакомство с реко-

мендациями по технике 

безопасности при выпол-

нении упражнений в мета-

нии малого мяча и со спо-

собами их использования 

для развития точности 

движения 

1 

3.19
. 

Модуль «Легкая атлети-

ка». Метание малого мяча 

на дальность 

1 

3.20
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом 

2 1 

3.21
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с ре-

комендациями учителя по 

технике безопасности на 

занятиях лыжной подго-

товкой; способами исполь-

зования упражнений в пе-

редвижении на лыжах для 

развития выносливости 

2 

3.22 Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на лы-

2 
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. жах способом переступа-

ния 

3.23
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъем в горку 

на лыжах способом «ле-

сенка» 

2 

3.24
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона 

2 

3.25
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление не-

больших препятствий при 

спуске с пологого склона 

2 

3.26
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Зна-

комство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и под-

водящих упражнений для 

освоения технических дей-

ствий игры баскетбол. 

Передача баскетбольного 

мяча двумя руками от гру-

ди 

1 1 

3.27
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Веде-

ние баскетбольного мяча 

1 

3.28
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в кор-

зину двумя руками от гру-

ди с места 

1 

3.29
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волей-

бол». Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

1 
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использованию подготови-

тельных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий иг-

ры волейбол. 

Прямая нижняя подача мя-

ча в волейболе 

3.30
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Прием и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками снизу 

1 

3.31
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Прием и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками сверху 

1 

3.32 Модуль «Спортивные 

игры. Фут-

бол». Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

использованию подготови-

тельных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий иг-

ры футбол. 

Удар по неподвижному 

мячу 

1 

3.33
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Остановка 

катящегося мяча внутрен-

ней стороной стопы 

1 

3.34
. 

Модуль «Спортивные 
игры. Футбол». Ведение 

футбольного мяча 

1 

3.35
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Обводка 

мячом ориентиров 

1 
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Раздел 4. Спорт (18 часов) 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания про-

граммы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовлен-

ности и нормативных тре-

бований комплекса ГТО 

18 2 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-
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тивных форм 

работы с обу-

чающимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

 Итого: 68  10   

6-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводи-

мых на освое-

ние темы 

Количество 

оценочных 

процедур 
ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспита-

ния 

Раздел 1. Знания о физической культуре (1 час) 

1.1. Возрождение Олимпий-

ских игр. Символика и 

ритуалы первых Олим-

пийских игр. История 

первых Олимпийских 

игр современности 

1 1 Электронная 
форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-
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ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 часа) 

2.1. Составление дневника 

физической культу-

ры. Правила измерения 

показателей физической 

1  1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
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подготовленности. Со-

ставление плана само-

стоятельных занятий 

физической подготов-

кой 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

  

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

2.2. Физическая подготовка 

человека. Правила раз-

вития физических ка-

честв. Определение ин-

дивидуальной физиче-

ской нагрузки для само-

стоятельных занятий 

физической подготов-

кой 

1 

2.3. Закаливающие процеду-

ры с помощью воздуш-

ных и солнечных ванн, 

купания в естественных 

водоемах 

1 
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нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

Раздел 3. Физическое совершенствование (48 часов) 

3.1. Упражнения для кор-

рекции телосложения 
1 0 

  
Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

3.2. Упражнения для профи-

лактики нарушения зре-

ния. Упражнения для 

оптимизации работо-

способности мышц в 

режиме учебного дня 

1 

3.3. Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комби-

нация 

2 2 

3.4. Модуль «Гимнастика». 
Опорные прыжки 

2 

3.5. Модуль «Гимнастика». 
Упражнения на низком 

гимнастическом бревне 

2 

3.6. Модуль «Гимнастика». 
Знакомство с рекомен-

дациями учителя по ис-

пользованию подгото-

вительных и подводя-

щих упражнений для 

освоения физических 

упражнений на гимна-

стическом бревне 

1 

3.7. Модуль «Гимнастика». 
Висы и упоры на невы-

сокой гимнастической 

перекладине 

2 
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3.8. Модуль «Гимнастика». 
Знакомство с рекомен-

дациями учителя по ис-

пользованию подгото-

вительных и подводя-

щих упражнений для 

освоения физических 

упражнений на невысо-

кой гимнастической пе-

рекладине 

1 уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

3.9. Модуль «Гимнастика». 
Лазание по канату в три 

приема 

1 

3.10. Модуль «Гимнастика». 

Упражнения ритмиче-

ской гимнасти-

ки. Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

распределению упраж-

нений в комбинации 

ритмической гимнасти-

ки и подбору музыкаль-

ного сопровождения 

1 

3.11. Модуль «Легкая атле-

тика». Беговые упраж-

нения. Знакомство с ре-

комендациями учителя 

по развитию выносли-

вости и быстроты на са-

мостоятельных занятиях 

легкой атлетикой с по-

мощью гладкого равно-

мерного и спринтерско-

го бега 

3 2 

3.12. Модуль «Легкая атле-

тика». Прыжок в высо-

ту с разбега. Знакомство 

с рекомендациями учи-

теля по использованию 

подводящих и подгото-

4 
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вительных упражнений 

для освоения техники 

прыжка в высоту с раз-

бега способом «переша-

гивание» 

3.13. Модуль «Легкая атле-

тика». Метание малого 

(теннисного) мяча в по-

движную мишень (рас-

качивающийся с разной 

скоростью гимнастиче-

ский обруч с уменьша-

ющимся диамет-

ром). Знакомство с ре-

комендациями учителя 

по использованию 

упражнений в метании 

мяча для повышения 

точности движений 

3 

3.14. Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным одно-

шажным ходом 

4 2 

3.15. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учите-

ля по использованию 

подводящих и подгото-

вительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике пере-

движения на лыжах од-

новременным одно-

шажным ходом, пере-

движений на лыжах для 

развития выносливости 

в процессе самостоя-

тельных занятий 

4 

3.16. Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

4 
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небольших трамплинов 

при спуске с пологого 

склона 

3.17. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учите-

ля по самостоятельному 

безопасному преодоле-

нию небольших трам-

плинов 

4 

3.18. Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». 
Технические действия 

баскетболиста без мяча 

2 2 

3.19. Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Зна-

комство с рекомендаци-

ями учителя по исполь-

зованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для само-

стоятельного обучения 

техническим действиям 

баскетболиста без мяча 

1 

3.20. Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Иг-

ровые действия в волей-

боле 

2 

3.21. Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Удар 

по катящемуся мячу с 

разбега 

1 

3.22. Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Зна-

комство с рекомендаци-

ями учителя по исполь-

зованию подводящих и 

подготовительных 

2 
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упражнений для само-

стоятельного обучения 

технике удара по катя-

щемуся мячу с разбега и 

его передачи на разные 

расстояния 

Раздел 4. Спорт (16 часов) 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстра-

ция приростов в показа-

телях физической под-

готовленности и норма-

тивных требований 

комплекса ГТО 

16 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-
collection.edu.ru). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 
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уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания моти-

вации обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

 Итого: 68 11   

7-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение те-

мы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 часа) 

1.1. Зарождение олимпийско-

го движе-

ния. Олимпийское движе-

ние в СССР и современ-

ной России 

1 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

1.2. Знакомство с выдающи-

мися олимпийскими чем-

пионами. Воспитание ка-

честв личности в процес-

се занятий физической 

культурой и спортом 

1 
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 суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 
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классе 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 часа) 

2.1. Ведение дневника физи-

ческой культу-

ры. Оценивание оздоро-

вительного эффекта заня-

тий физической культу-

рой 

1 1 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

2.2. Понятие «техническая 

подготовка. Понятия 

«двигательное действие», 

«двигательное умение», 

«двигательный 

навык». Способы и про-

цедуры оценивания тех-

ники двигательных дей-

ствий. Ошибки в технике 

упражнений и их преду-

преждение 

1 

2.3. Планирование занятий 

технической подготов-

кой. Составление плана 

занятий по технической 

подготовке. Правила тех-

ники безопасности и ги-

гиены мест занятий физи-

ческими упражнениями 

1 
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применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

Раздел 3. Физическое совершенствование (46 часов) 

3.1. Упражнения для коррек-

ции телосложе-

ния. Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

2 0 Электронная 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

3.2. Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбина-

ция 

2 1 

3.3. Модуль «Гимнастика». 
Акробатические пирами-

ды 

2 

3.4. Модуль «Гимнастика». 
Стойка на голове с опо-

рой на руки 

2 

3.5. Модуль «Гимнастика». 
Знакомство с рекоменда-

циями учителя по исполь-

зованию подводящих и 

подготовительных 

2 
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упражнений для самосто-

ятельного обучения стой-

ке на голове с опорой на 

руки, разработке акроба-

тической комбинации из 

хорошо освоенных 

упражнений 

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 
аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

 

3.6. Модуль «Гимнастика». 
Лазанье по канату в два 

приема. Знакомство с ре-

комендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения лаза-

нью по канату в два при-

ема 

2 

3.7. Модуль «Гимнастика». 
Упражнения степ-
аэробики 

2 

3.8. Модуль «Легкая атле-

тика». Бег с преодолени-

ем препятствий 

2 2 

3.9. Модуль «Легкая атле-

тика». Знакомство с ре-

комендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения тех-

нике преодоления препят-

ствий способами «насту-

пание» и «прыжковый 

бег» 

2 

3.10
. 

Модуль «Легкая атле-

тика». Эстафетный бег 
2 

3.11 Модуль «Легкая атле-

тика». Знакомство с ре-

2 
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. комендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения тех-

нике эстафетного бега 

3.12
. 

Модуль «Легкая атле-

тика». Метание малого 

мяча в катящуюся ми-

шень 

2 

3.13
. 

Модуль «Легкая атле-

тика». Знакомство с ре-

комендациями учителя по 

использованию упражне-

ний с малым мячом на 

развитие точности движе-

ний 

2 

3.14
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение на 

лыжах способом «упор» 

2 2 

3.15
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с ре-

комендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения тех-

нике торможения упором 

2 

3.16
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Поворот упором 

при спуске с пологого 

склона 

2 

3.17
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию подво-

дящих и имитационных 

упражнений для самосто-

2 
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ятельного обучения тор-

можению упором при 

спуске с пологого склона 

3.18
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одно-

го хода на другой во вре-

мя прохождения учебной 

дистанции 

2 

3.19
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию подво-

дящих и имитационных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения пере-

ходу с одного лыжного 

хода на другой при про-

хождении учебной ди-

станции 

2 

3.20
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Ловля 

мяча после отскока от по-

ла. Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения пере-

даче и ловле баскетболь-

ного мяча после отскока 

от пола 

1 1 

3.21
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Бро-

сок мяча в корзину двумя 

руками снизу после веде-

ния. Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

1 
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ятельного обучения тех-

нике броска мяча в корзи-

ну двумя руками снизу 

3.22
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Бро-

сок мяча в корзину двумя 

руками от груди после 

ведения 

1 

3.23
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Верх-

няя прямая подача мя-

ча. Знакомство с реко-

мендациями учителя по 

использованию подводя-

щих и подготовительных 

упражнений для самосто-

ятельного обучения тех-

нике выполнения верхней 

прямой подачи мяча через 

сетку 

1 

3.24
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Пере-

вод мяча через сетку спо-

собом неожиданной 

(скрытой) передачи за го-

лову 

2 

3.25
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Средние 

и длинные передачи фут-

больного мяча 

1 

3.26
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Тактиче-

ские действия игры фут-

бол 

1 

Раздел 4. Спорт (17 часов) 

4.1. Физическая подготовка: 17 2 Электронная Установление 
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освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовлен-

ности и нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

форма учебни-

ка, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru
). 

 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствую-

щих позитивно-

му восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к об-

суждаемой на 

уроке информа-

ции, активиза-

ции их познава-

тельной дея-

тельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения, пра-

вила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганиза-

ции; 

привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися;  
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включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

 Итого: 68 9   

8-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количе-

ство оце-

ночных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 часа) 

1.1. Физическая культура в 

современном обще-

стве. Всестороннее и 

гармоничное физиче-

ское развитие 

1 1 
  
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

1.2. Адаптивная физическая 

культура 
1 
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блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 часа) 

2.1. Коррекция нарушения 

осанки 
1 1 

  
  
  
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
2.2. Коррекция избыточной 

массы тела 
1 
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2.3. Составление планов-
конспектов для само-

стоятельных занятий 

спортивной подготов-

кой. Способы учета ин-

дивидуальных особен-

ностей при составлении 

планов самостоятель-

ных тренированных за-

нятий 

1 ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

  

 

  

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-
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ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

Раздел 3. Физическое совершенствование (52 часа) 

3.1. Профилактика ум-

ственного перенапря-

жения 

1 0 
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

3.2. Модуль «Гимнастика». 

Гимнастическая ком-

бинация на перекла-

дине 

4 1 

3.3. Модуль «Гимнастика». 

Гимнастическая ком-

бинация на параллель-

ных брусьях, перекла-

дине 

4 

3.4. Модуль «Гимнастика». 

Вольные упражнения 

на базе ритмической 

гимнастики 

4 

3.5. Модуль «Легкая атле-

тика». Кроссовый бег 
2 1 

3.6. Модуль «Легкая атле-

тика». Прыжок в длину 

с разбега способом 

«прогнувшись» 

3 

3.7. Модуль «Легкая атле-

тика». Правила прове-

дения соревнований по 

легкой атлетике 

1 

3.8. Модуль «Легкая атле-

тика». Подготовка к 

3 
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выполнению нормати-

вов комплекса ГТО в 

беговых дисциплинах 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

 

3.9. Модуль «Легкая атле-

тика». Подготовка к 

выполнению нормати-

вов комплекса ГТО в 

технических дисципли-

нах 

3 

3.10
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Техника пере-

движения на лыжах од-

новременным бесшаж-

ным ходом 

3 2 

3.11
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Способы пре-

одоления естественных 

препятствий на лыжах 

3 

3.12
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение 

боковым скольжением 

3 

3.13
. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с од-

ного лыжного хода на 

другой 

3 

3.14
. 

Модуль «Плавание». 

Техника стартов при 

плавании кролем на 

груди и на спине 

2 1 

3.15
. 

Модуль «Плавание». 

Техника поворотов при 

плавании кролем на 

груди и на спине 

2 

3.16
. 

Модуль «Плавание». 

Проплывание учебных 

3 
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дистанций 

3.17
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». По-

вороты с мячом на ме-

сте 

1 2 

3.18
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Пе-

редача мяча одной ру-

кой от плеча и снизу 

1 

3.19
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Бро-

сок мяча в корзину 

двумя руками в прыжке 

1 

3.20
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». Бро-

сок мяча в корзину од-

ной рукой в прыжке 

1 

3.21
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Пря-

мой нападающий удар. 

Методические реко-

мендации по самостоя-

тельному решению за-

дач при разучивании 

прямого нападающего 

удара, способам кон-

троля и оценивания его 

технического выполне-

ния, подбору и выпол-

нению подводящих 

упражнений, соблюде-

нию техники безопас-

ности во время его ра-

зучивания и закрепле-

ния 

1 

3.22
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Ин-

дивидуальное блокиро-

1 
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вание мяча в прыжке с 

места 

3.23
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Так-

тические действия в 

игре волейбол. Мето-

дические рекомендации 

по способам использо-

вания индивидуального 

блокирования мяча в 

условиях игровой дея-

тельности 

1 

3.24
. 

Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Основ-

ные тактические схемы 

игры футбол и мини-
футбол 

1 

Раздел 4. Спорт (11 часов) 

4.1. Физическая подготов-

ка: освоение содержа-

ния программы, демон-

страция приростов в 

показателях физиче-

ской подготовленности 

и нормативных требо-

ваний комплекса ГТО 

11 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образователь-

ных ресурсов 

(school-
collection.edu.ru)
. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию обу-

чающимися тре-

бований и просьб 

учителя, привле-

чению их внима-

ния к обсуждае-

мой на уроке ин-

формации, акти-

визации их по-

знавательной де-

ятельности; 

побуждение обу-

чающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 
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нормы поведе-

ния, правила об-

щения со стар-

шими и сверст-

никами, принци-

пы учебной дис-

циплины и само-

организации; 

привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с це-

лью поддержа-

ния мотивации 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

 Итого: 68 10   

9-Й КЛАСС 

№ 

п/п Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводи-

мых на освое-

ние темы 

Количество 

оценочных 

процедур 
ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей програм-

мы воспитания 
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Раздел 1. Знания о физической культуре (3 часа) 

1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни 
1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обу-

чающимися, спо-

собствующих по-

зитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информа-

ции, активизации 

их познаватель-

ной деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

1.2. Пешие туристские 

походы 
1 

1.3. Профессионально-
прикладная физиче-

ская культура 

1 
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дур с целью под-

держания мотива-

ции обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (5 часов) 

2.1. Восстановительный 

массаж 
1 1 

 
  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обу-

чающимися, спо-

собствующих по-

зитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информа-

ции, активизации 

их познаватель-

ной деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

2.2. Банные процедуры 1 

2.3. Измерение функцио-

нальных резервов ор-

ганизма 

1 

2.4. Оказание первой по-

мощи во время само-

стоятельных занятий 

физическими упраж-

нениями 

2 
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явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания мотива-

ции обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

Раздел 3. Физическое совершенствование (45 часов) 

3.1. Занятия физической 

культурой и режим 

питания. Упражнения 

для снижения избы-

точной массы тела 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

 

  

 

  

 

  

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обу-

чающимися, спо-

собствующих по-

зитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информа-

ции, активизации 

их познаватель-

ной деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

3.2. Индивидуальные ме-

роприятия оздорови-

тельной, коррекцион-

ной и профилактиче-

ской направленности 

1 

3.3. Модуль «Гимнасти-

ка». Длинный кувы-

рок с разбега 

2 2 

3.4. Модуль «Гимнасти-

ка». Кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь 

1 

3.5. Модуль «Гимнасти-

ка». Акробатическая 

комбинация 

2 
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3.6. Модуль «Гимнасти-

ка». Размахивания в 

висе на высокой пе-

рекладине 

1   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания мотива-

ции обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3.7. Модуль «Гимнасти-

ка». Соскок вперед 

прогнувшись с высо-

кой гимнастической 

перекладины 

1 

3.8. Модуль «Гимнасти-

ка». Гимнастическая 

комбинация на высо-

кой гимнастической 

перекладине 

1 

3.9. Модуль «Гимнасти-

ка». Гимнастическая 

комбинация на па-

раллельных брусьях 

1 

3.10. Модуль «Гимнасти-

ка». Гимнастическая 

комбинация на гим-

настическом бревне 

1 

3.11. Модуль «Гимнасти-

ка». Упражнения чер-

лидинга 

2 

3.12. Модуль «Легкая атле-

тика». Техническая 

подготовка в легкоат-

летических упражне-

ниях 

3  1 

3.13. Модуль «Легкая атле-

тика». Техническая 

подготовка в метании 

спортивного снаряда 

с разбега на даль-

ность 

3 
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3.14. Модуль «Зимние ви-

ды спорта». Техниче-

ская подготовка в пе-

редвижении на лыжах 

по учебной дистанции 

8 1   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

3.15. Модуль «Плавание». 

Плавание брассом 
4 1 

3.16. Модуль «Плавание». 

Повороты при плава-

нии брассом по учеб-

ной дистанции 

4 

3.17. Модуль «Спортивные 

игры». Техническая 

подготовка в баскет-

боле 

3 1 

3.18. Модуль «Спортивные 

игры». Техническая 

подготовка в волей-

боле 

3 

3.19. Модуль «Спортивные 

игры». Техническая 

подготовка в футболе 

3 

Раздел 4. Спорт (15 часов) 

4.1. Физическая подго-

товка: освоение со-

держания программы, 

демонстрация приро-

стов в показателях 

физической подго-

товленности и норма-

тивных требований 

комплекса ГТО 

15 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая коллек-

ция цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

 

Установление до-

верительных от-

ношений с обу-

чающимися, спо-

собствующих по-

зитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информа-
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ции, активизации 

их познаватель-

ной деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к ценност-

ному аспекту изу-

чаемых на уроках 

явлений;  

применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися;  

включение в урок 

игровых проце-

дур с целью под-

держания мотива-

ции обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

Итого: 68  10   
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Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
1. Основы смыслового чтения 
2. Математика для всех 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 
11. Разговоры о важном  

12. Читательская грамотность  
13. Математическая грамотность 

14. Мы грамотеи 

15. Практикум по математике 
16. Легкая атлетика 

17. Пэчворк 

18. Занимательная технология 
19. Золотая палитра 

20. В мире современных профессий 
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