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1.Целевой раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа основного общего об-

разования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 3 разработана 

на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Рос-

сии от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- приказа Министерства Просвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утвер-

ждении федеральной образовательной программы основного общего образо-

вания» (зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74223); 

- с учетом федеральной основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

 ООП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятель-

ность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, планиру-

емые результаты, систему оценки достижения планируемых результатов, со-

держание и организацию образовательной деятельности МАОУ СОШ № 3 (да-

лее – Школа). 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Целями реализации ООП ООО являются: 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отраженных во ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-

дуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучаю-

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

внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей ООП ООО предусматривает решение 

следующих задач: 



- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-

нического  общения, овладение основами наук,  государственным  языком  

Российской  Федерации,  навыками  умственного  и  физического труда, раз-

витие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределе-

нию; 

- обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  обучающимся  целе-

вых  установок, приобретению  знаний,  умений,  навыков,  определяемых  лич-

ностными,  семейными, общественными,  государственными  потребностями  

и  возможностями  обучающегося, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-

вания; 

- достижение  планируемых  результатов  освоения  ФОП  ООО  всеми  обуча-

ющимися,  в  том  числе обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

ганизацию общественно полезной деятельности; 

- организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-  тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образова-

тельной организации; 

- включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  соци-

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

реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  

психологов,  социальных  педагогов, сотрудничество  с  базовыми  предприя-

тиями,  организациями  профессионального  образования, центрами професси-

ональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

-принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъяв-

ляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло-

виям обучения на уровне основного общего образования; 



- принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования  

образовательной организации ФОП  ООО характеризует право получения об-

разования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в  

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип  учёта  ведущей  деятельности  обучающегося:  ФОП  ООО  обеспе-

чивает конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной  деятель-

ности,  предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и са-

моконтроль); 

- принцип  индивидуализации  обучения:  ФОП  ООО  предусматривает  воз-

можность  и механизмы  разработки  индивидуальных  программ  и  учебных  

планов  для  обучения  детей  с особыми  способностями,  потребностями  и  

интересами  с  учетом  мнения  родителей  (законных представителей) обуча-

ющегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обу-

чения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образо-

вания и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образо-

вательной программы; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 



- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соот-

ветствие с требованиями санитарных правил и нормативов. Объем учебной 

нагрузки организация  учебных  и  внеурочных  мероприятий  должны  соот-

ветствовать требованиям,  предусмотренным  санитарными  правилами  и  нор-

мами  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека  факторов  среды  

обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного государственного  са-

нитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  января  2021  г.  №  2 (заре-

гистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  января  

2021  г., регистрационный  №  62296)  с  изменениями,  внесенными  постанов-

лением  Главного государственного  санитарного  врача  Россйской  Федера-

ции  от  30  декабря  2022  г.  №  24 (зарегистрирован  Министерством  юстиции  

Российской  Федерации  9  марта  2023  г., регистрационный  №  72558),  дей-

ствующими  до  1  марта  2027  г.  (далее  -  Гигиенические нормативы),  и  

санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-  эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными  постановлением  Главного  государ-

ственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№  28  (зарегистрировано  Министерством  юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

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

 ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет не может  составлять менее 5058 академических  часов  и  более  5848  

академических  часов  в  соответствии  с  требованиями  к организации  обра-

зовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-дневной  учебной  неделе,  

предусмотренными  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно - эпидемио-

логическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  

том  числе  для  ускоренного  обучения,  в пределах  осваиваемой  программы  

основного  общего  образования  в  порядке,  установленном локальными нор-

мативными актами.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основ-

ной школы в  единстве мотивационно-смыслового и операционно-техниче-

ского компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направлен-

ности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-



ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию спо-

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от дет-

ства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразова-

нием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания 

— представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), харак-

теризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира;  

-  обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-

ствуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное фор-

мирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противо-

речием между потребностью подростков в признании их взрослыми со сто-

роны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в раз-

ных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации.  

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевре-

менность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбором условий и мето-

дик обучения. 



Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие  

социальной взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных  пред-

ставителей)  решения соответствующей  задачи  воспитания  подростка  в  се-

мье,  смены  прежнего  типа  отношений  на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МАОУ СОШ № 3 с использованием внутренних и внешних ре-

сурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отно-

шений в пределах образовательной организации и в рамках сетевого взаимо-

действия организаций. 

 Внутренние ресурсы: 

- кадровые (педагоги основного общего образования, педагоги дополнитель-

ного образования, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, библиоте-

карь); 

- финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных 

услуг, гранты); 

- материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, помещений МАОУ СОШ № 3, создание специальных условий 

для детей с ОВЗ); 

- информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллек-

тивах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и 

каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный и жизнен-

ный опыт педагогов, администрации и прочих работников МАОУ СОШ № 3). 

 Внешние ресурсы, используемые МАОУ СОШ № 3, представляют собой 

сторонние организации, реализующие дополнительные общеразвивающие об-

разовательные программы, а также организации, оказывающие психолого-пе-

дагогическую, медицинскую и социальную помощь, испытывающим трудно-

сти в освоении  основной образовательной программы и адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) МАОУ СОШ № 3, которая 

регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется по-

средством планирования контроля основных направлений  деятельности об-

разовательной организации, в том  числе проведения разнообразных ви-

дов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образова-

тельных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельно-

сти и условий, которые ее обеспечивают. 
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО) и с учетом ФОП ООО.   

Основная  образовательная  программа  ООО,  согласно  закону  «Об  

образовании  в Российской  Федерации»,  является  учебно-методической  до-

кументацией  (учебный  план, календарный  план,  учебный  график,  рабочие  



программы  учебных  предметов),  определяющая объем  и  содержание  обра-

зования  определенного  уровня,  планируемые  результаты  освоения образо-

вательной  программы,  а  также  условия  образовательной  деятельности.  

Кроме  того, основная  образовательная  программа  основного  общего  обра-

зования  разработана  на  основе ФГОС с учетом потребностей социально-эко-

номического развития нашего региона. 

Структура  программы  ООО  включает  обязательную  часть  и  часть,  

формируемую участниками  образовательных  отношений  за  счет  включения  

в  учебные  планы  учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся,  родителей  (за-

конных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  из перечня, 

предлагаемого Школой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого  Школой  –  30% от  общего объема  программы  ООО,  реали-

зуемой  в  соответствии  с  требованиями  к  организации образовательного  

процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-дневной  учебной  неделе, предусмот-

ренными  Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гиги-

енические нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  без-

вредности  для  человека  факторов среды  обитания»,  утвержденными  поста-

новлением  Главного  государственного  санитарного врача  Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется Школой  через организацию образователь-

ной деятельности (урочной  и  внеурочной)  в  соответствии  с  Гигиениче-

скими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями.  

Урочная  деятельность  направлена  на  достижение обучающимися планиру-

емых результатов освоения программы ООО с учетом обязательных для изу-

чения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на достиже-

ние планируемых результатов  освоения  программы  ООО  с  учетом  выбора  

участниками  образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого Школой. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 3 отражает требования ФГОС ООО и группиру-

ется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности контингента, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 



- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ори-

ентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы и условия реализации компо-

нентов основной образовательной программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и про-

водятся МАОУ СОШ № 3 или в которых образовательная организация прини-

мает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требовани-

ями ФГОС ООО. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование уроч-

ной и внеурочной деятельности при реализации программы ООО Школа опре-

деляет самостоятельно. 

Программа  ООО  обеспечивает  достижение  обучающимися  результа-

тов  освоения программы ООО в соответствии с требованиями, установлен-

ными ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных  потребностей  обучаю-

щихся  в  программе  ООО  предусматриваются  учебные курсы  (в  том  числе  

внеурочной  деятельности),  учебные  модули,  обеспечивающие  различные 

образовательные  потребности  и  интересы  обучающихся,  в  том  числе  эт-

нокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется 

коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 Планируемые  результаты  освоения  ООП  ООО  соответствуют  совре-

менным  целям основного  общего  образования,  представленным  во  ФГОС  

ООО  как  система  личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

ФГОС ООО, раскрывают и детализируют основные направленности 

этой группы. Достижение личностных результатов происходит в процессе 

освоения программы основного общего образования в единстве учебной и 



воспитательной деятельности. Требования к личностным результатам осво-

ения обучающимися программ основного общего образования включают: 

-  осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на де-

ятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчи-

вость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности образовательной организации в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: граждан-

ского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного вос-

питания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой метапредметных резуль-

татов ФГОС ООО, раскрывают и детализируют основные направленно-

сти этой группы. Достижение метапредметных результатов происходит в 

процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, мо-

дулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты включают:  



- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникатив-

ные, регулятивные);  

-  способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной обра-

зовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с уче-

том назначения информации и ее целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсаль-

ные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

- универсальными учебными познавательными действиями;  

- универсальными учебными коммуникативными действиями;  

- универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые ис-

следовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, сов-

местной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой предметных результатов 

ФГОС ООО, раскрывают и детализируют основные направления этой 

группы. Достижение предметных результатов происходит в процессе освое-

ния учебных предметов, курсов, модулей с сохранением фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и примене-

нием элементов социального опыта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ ос-

новного общего образования с учетом необходимости сохранения фундамен-

тального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне об-

разования. 

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области;  



- предпосылки научного типа мышления;  

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретные умения;  

- определяют минимум содержания гарантированного государством ос-

новного общего образования, построенного в логике изучения каждого учеб-

ного предмета; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  

всей  системы образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  не-

прерывного  образования.  Её основными  функциями  являются:  ориентация  

образовательного  процесса  на  достижение планируемых  результатов  осво-

ения  ООП  ООО  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МАОУ СОШ № 3 являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

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

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо-

ниторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

- психолого – педагогическое наблюдение. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 



В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональ-

ной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измере-

ний. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уров-

ней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, само-

анализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), дина-

мических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-

чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе  формируемых  с  использованием  информационно-ком-

муникационных  (цифровых) технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реа-

лизации  всех компонентов  образовательной  деятельности,  включая  вне-

урочную  деятельность.  Достижение личностных результатов не выносится 



на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки  эффективно-

сти  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной органи-

зации и образовательных систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в  участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, муници-

пального уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении норм 

и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  учебных  

предметов;  в ответственности  за  результаты  обучения;  способности  прово-

дить  осознанный  выбор  своей образовательной траектории, в том числе вы-

бор профессии. 

 Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. При  оценке  метапредметных  результа-

тов  оцениваются  достижения  планируемых результатов  освоения  ООП  

ООО,  которые  отражают  совокупность  познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий. Формирование  метапред-

метных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения программ учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овла-

дение:  

познавательными  универсальными  учебными  действиями  (замещение,  

моделирование, кодирование  и  декодирование  информации,  логические  

операции,  включая  общие  приёмы решения задач); 

коммуникативными  универсальными  учебными  действиями  (приоб-

ретение  умений учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и  осу-

ществлять  сотрудничество, взаимодействие  с  педагогическими  работниками  

и  сверстниками,  передавать  информацию  и отображать предметное содер-

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партне-

ром); 

регулятивными  универсальными  учебными  действиями  (способность  

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

контролировать и оценивать свои действия,  вносить  соответствующие  кор-

рективы  в  их  выполнение,  ставить  новые  учебные задачи,  проявлять  по-

знавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве,  осуществлять конста-

тирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  ад-

министрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются ре-

шением педагогического совета образовательной организации.  Инструмента-



рий  может  строиться  на  межпредметной  основе  и  включать диагностиче-

ские  материалы  по  оценке  читательской,  естественнонаучной,  математиче-

ской, цифровой,  финансовой  грамотности,  сформированности  регулятив-

ных,  коммуникативных  и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для  проверки  читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе; 

- для  проверки  цифровой  грамотности  -  практическая  работа  в  со-

четании  с  письменной (компьютеризованной) частью; 

- для  проверки  сформированности регулятивных, коммуникативных и  

познавательных  универсальных  учебных  действий  -  экспертная  оценка  

процесса  и  результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-

ностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые  и  (или)  индивидуальные  учебные  исследования  и  проекты  

(далее  -  проект) выполняются  обучающимся  в  рамках  одного  из  учебных  

предметов  или  на  межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных  областей  

знаний  и  (или)  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и осу-

ществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-позна-

вательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и дру-

гие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом  проекта  является  одна  из  следующих  работ:  

- письменная  работа  (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 

- художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  

изобразительного искусства),  представленная  в  виде  прозаического  или  

стихотворного  произведения, инсценировки,  художественной  декламации,  

исполнения  музыкального  произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и  

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект  оценивается  по  критериям  сформированности:  познаватель-

ных  универсальных учебных действий, включающих способность к  самосто-

ятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  умение  поставить 

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

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию при-

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

творческого решения и других; 



предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  про-

блемой  или  темой  использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоя-

тельно планировать и управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  

времени;   

использовать  ресурсные возможности для достижения целей; осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргумен-

тированно ответить на вопросы. 

Предметные  результаты  освоения  ФОП  ООО  с  учётом  специфики  

содержания предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  пред-

меты,  ориентированы  на применение  обучающимися  знаний,  умений  и  

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

успешное обучение. 

При  оценке  предметных  результатов  оцениваются  достижения  обу-

чающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  

учебном  материале  с  использованием способов действий, отвечающих со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,  

регулятивных,  коммуникативных)  действий,  а  также  компетентностей, со-

ответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка  предметных  результатов  осуществляется  педагогическим  ра-

ботником  в  ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и ито-

гового контроля. 

Особенности  оценки  по  отдельному  учебному  предмету  фиксируются  

в приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

- список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их  

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

(письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости -с учётом степени значимости отметок за отдельные оце-

ночные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Стартовая  диагностика  проводится  администрацией  образовательной  

организации  с целью оценки готовности к обучению на уровне основного об-

щего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на 

уровне основного общего  образования  и  является  основой  для  оценки  ди-

намики  образовательных  достижений обучающихся. 



Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность  

учебной деятельности, владение универсальными  и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными  средствами,  в  том  числе:  сред-

ствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими средствами, логи-

ческими операциями. 

Стартовая  диагностика  проводится  педагогическими  работниками  с  

целью  оценки готовности  к  изучению  отдельных  учебных  предметов.  Ре-

зультаты  стартовой  диагностики являются  основанием  для  корректировки  

учебных  программ  и  индивидуализации  учебного процесса. 

При  текущей  оценке  оценивается  индивидуальное  продвижение  обу-

чающегося  в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося,  включающей  его  в  самостоятельную  оце-

ночную  деятельность)  и диагностической,  способствующей  выявлению  и  

осознанию  педагогическим  работником  и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  ре-

зультаты,  этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании по учебному предмету. 

В  текущей  оценке  используется  различные  формы  и  методы  про-

верки  (устные  и письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  

работы,  индивидуальные  и  групповые формы, само- и взаимооценка, рефлек-

сия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематиче-

ских планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работ-

ника, осуществляемого  на  основе  выполнения  обучающимися  проверочных  

работ,  анализа посещённых  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  

предлагаемых  педагогическим работником обучающимся. 

Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавлива-

ются  решением педагогического  совета  образовательной  организации.  Ре-

зультаты  внутреннего  мониторинга являются основанием подготовки реко-

мендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

и (или) для повышения квалификации педагогического работника 

 

 

 

 



1.3.2. Система оценки метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупно-

стью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опе-

рации, включая общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобре-

тение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, не-

обходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией МАОУ СОШ № 3 и в ходе внутришкольного мониторинга. Содер-

жание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная работа на меж-

предметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочета-

нии с письменной (компьютеризованной) частью; 



- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результа-

тов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и про-

ектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая мо-

жет рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  ме-

тапредметных результатов  могут  служить  результаты  выполнения  прове-

рочных  работ  (как  правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-

нено достижение таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  кото-

рые  трудно  или  нецелесообразно проверять  в  ходе  стандартизированной  

итоговой  проверочной  работы,  например  уровень сформированности навы-

ков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  

рамках  системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формиро-

вания и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и  

анализируется в соответствии с разработанным Школой: 

- программой  формирования  планируемых  результатов  освоения  междис-

циплинарных программ; 

- системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  об-

разовательных достижений) обучающихся в рамках  урочной и внеурочной де-

ятельности; 

- системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государ-

ственную  итоговую аттестацию обучающихся; 

- инструментарием  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  

рамках  текущего  и тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  

(внутришкольного  мониторинга образовательных  достижений),  итоговой  ат-

тестации  по  предметам,  не  выносимым  на государственную итоговую атте-

стацию. 

 При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

-  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных   

и  коммуникативных  действий  при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познава-

тельных заданий на оценку  способности  и  готовности  обучающихся  к  осво-

ению  систематических  знаний,  их самостоятельному  пополнению,  переносу  

и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и коммуникации, к решению 



личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в прак-

тику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  

и  развития;  

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществ-

ляется обучающимися. 

Результатом проектной деятельности МАОУ СОШ № 3 является: 

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчет о проведенных исследованиях); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  

прозаического  или  стихотворного произведения,  инсценировки,  художе-

ственной  декламации,  исполнения  музыкального произведения, компьютер-

ной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

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

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник про-

ект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МАОУ СОШ № 3 или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с презентацией обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают тему  проекта; 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может 

стать как педагог Школы, так и педагог другого образовательного учреждения, 

в  том числе высшего, а также сотрудник иной организации; 

-  тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо сов-

местно учителя тех учебных предметов), по которому (которым) будет пред-

ставлен данный проект; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по заверше-

нию проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 



-  выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  представ-

ленный  в  одной  из описанных выше форм; 

- подготовленный  обучающимся  теоретический  материал  (объёмом  не  

более  25  страниц)  с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели 

и назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и получен-

ных результатов; списка использованных источников. Общим требованием ко 

всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирова-

ния, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата)без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

-  защита осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии Школы  или  на  школьной  научно-практической  конфе-

ренции  (что  предпочтительнее,  так  как имеется  возможность  публично  

представить  результаты  работы  над  проектами  и продемонстрировать  уро-

вень  овладения  обучающимися  отдельными  элементами  проектной деятель-

ности). 

- результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотре-

ния  комиссией представленного продукта с печатным вариантом описания ра-

боты, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в Школе 

Основание Формы организации проектной деятельно-

сти 

По видам проектов информационный (поисковой) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной (практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организа-

ционно-экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный – относящийся к области 

знаний (нескольким областям) 

надпредметный – относящийся к области дея-

тельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллек-

тивный (класс и более в рамках 

Школы), муниципальный, городской, всерос-

сийский, международный 

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний про-

ект 



По дидактической цели ознакомление обучающихся с методами и тех-

нологиями проектной деятельности, обеспече-

ние индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы.  Это  позволяет  увидеть  допущенные  просчёты  

(на  первых  порах  это  переоценка собственных  сил,  неправильное  распре-

деление  времени,  неумение  работать  с  информацией, вовремя обратиться 

за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов,  направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  

но  и  на  тонкую организацию  совместной  деятельности  партнёров.  Такая  

деятельность  позволяет  удовлетворять 

следующие  эмоционально-психологические  потребности  партнёров  на  ос-

нове  развития соответствующих УУД: 

- оказывать поддержку  и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу  в группе; 

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; 

- чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять 

инициативу  для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

 В ходе проектной деятельности обучающимся в  Школе  педагоги ока-

зывают помощь  на этапе  осмысления  проблемы,  постановки  цели  проекта  

и  постановки  конкретных  задач, определении  алгоритма  действий.  Для  

формирования  такого  алгоритма  проектной  работы педагогами с 5 класса 

используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных задач.  

Защита  учебного  проекта  используется  в  Школе  и  как  форма  проведения  

контрольной работы  по  пройденной  теме.  Проектная  деятельность  способ-

ствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию  позитивной  Я-

концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной демонстрации её резуль-

татов), развитию информационной компетентности. Использующиеся на уро-

ках  в  Школе  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают  форми-

рованию  у обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  однокласс-

ников,  воспитывают  в  них терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность  

прийти  на  помощь  и  другие  ценные личностные  качества.  Для  успешного  

осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся в 

Школе овладевают следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности бу-

дущей деятельности; 

- планирование  исследовательских работ и выбор необходимого инструмен-

тария; 



- собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контро-

лем  и коррекцией результатов работ; 

- оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  ко-

нечного продукта; 

- представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересован-

ных  лиц  для обсуждения и возможного дальнейшего практического исполь-

зования. 

 В  ходе  реализации  настоящей  программы  могут  применяться  такие  

виды  проектов  (по преобладающему  виду  деятельности),  как  информаци-

онный,  исследовательский,  творческий, социальный,  прикладной,  игровой,  

инновационный.  Проекты  могут  быть  реализованы  как  в рамках  одного  

предмета,  так  и  нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  

варьироваться,  так,  может  быть  индивидуальный  или  групповой  проект.  

Проект  может  быть реализован  как в короткие сроки, к примеру,  за один  

урок, так и в течение более длительного промежутка  времени.  В  состав  

участников  проектной  работы  могут  войти  не  только  сами  обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

 Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  инди-

видуальный  проект, представляющий собой самостоятельную работу, осу-

ществляемую обучающимся на протяжении  длительного  периода,  возможно,  

в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы обучающийся  (автор  

проекта)  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает  

возможность научиться планировать и работать по плану  –  это один из важ-

нейших не только  учебных, но и социальных навыков, которым должен овла-

деть школьник. 

 Формы  организации в  Школе учебно-исследовательской деятельности 

на уроках: 

-  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-творческий  отчёт,  урок  изоб-

ретательства,  урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проек-

тов,  урок-экспертиза; 

-  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  

элементов исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  

эксперимента,  обработка  и анализ его результатов; 

-  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяжённое во времени. 

 Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера: 



- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, кол-

лективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпо-

лагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятель-

ности можно выделить следующие:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конфе-

ренций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской дея-

тельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, отче-

тов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследова-

тельских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по раз-

личным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обес-

печить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно- исследовательской деятельности в Школе явля-

ется её связь с проектной деятельностью обучающихся. Условия использова-

ния в Школе учебного исследования как вида учебного проекта: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, научные общества;  



- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, не-

обходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-

шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в кото-

ром отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется 

при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-

вого результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае груп-

пового характера проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обще-

ственной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размеще-

ния в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного про-

цесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года. Для организации проектной деятельности могут быть использованы все 

формы организации образовательного процесса. Домашнее задание может 

включать в себя элементы проектной деятельности.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную де-

ятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адек-

ватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, форму-

лировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творче-

ского решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, про-

являющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятель-

ностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе инте-

грального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При 

интегральном описании результатов выполнения проекта:  

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности дела-

ется на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (про-

дукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев;  

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повы-

шенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоя-

тельности обучающегося в ходе выполнения проекта.  

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобрете-

ние знаний и 

решение про-

блем  
 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстриро-

вана способность приобре-

тать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного  

Работа в целом свидетель-

ствует о способности са-

мостоятельно ставить про-

блему и находить пути её 

решения; продемонстри-

ровано свободное владе-

ние логическими операци-

ями, навыками критиче-

ского мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована спо-

собность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, дости-

гать более глубокого по-

нимания проблемы  

Знание предмета  

 

Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содер-

жанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано сво-

бодное владение предме-

том проектной деятельно-

сти. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; не-

которые этапы выполнялись 

под контролем и при под-

держке руководителя. При 

Работа тщательно сплани-

рована и последовательно 

реализована, своевре-

менно пройдены все необ-

ходимые этапы обсужде-

ния и представления. Кон-



этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и са-

моконтроля  

обучающегося  

троль и коррекция осу-

ществлялись самостоя-

тельно  

Коммуникация  

 

Продемонстрированы 

навыки оформления проект-

ной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообще-

ние хорошо структуриро-

ваны. Все мысли выра-

жены ясно, логично, по-

следовательно, аргумен-

тированно. Работа/сооб-

щение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает 

на вопросы  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принима-

ется при условии,  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуника-

тивных действий).  

Сформированность предметных знаний и способов действий может 

быть зафиксирована на базовом уровне: ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, печатный вариант работы, отзыв руководителя или презен-

тация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых крите-

риев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источни-

ков, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое за-

ключение для рекомендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали раз-

ного уровня. Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей про-

дукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требова-

ния к результатам освоения программы основного общего образования». Фор-

мирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и по-

нимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием ко-

гнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе по-

исковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного со-

держания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «приме-

нение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление спо-

собности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучеб-

ной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности 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 осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 



изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способ-

ность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдель-

ных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложе-

нии к образовательной программе, которая утверждается педагогическим со-

ветом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 - список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 - требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за от-

дельные оценочные процедуры); 

 - график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администра-

цией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-

формацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-

телем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-



торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с уче-

том особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для ин-

дивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свиде-

тельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-

тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Мини-

стерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной орга-

низацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавли-

ваются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без со-

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки докумен-

тов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выра-

ботке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляе-

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучаю-

щимся. 



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррек-

ции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали-

фикации учителя. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учеб-

ный год в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не 

позднее 10-ти рабочих дней до выставления годовой отметки). Промежуточ-

ная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к гос-

ударственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежу-

точной аттестации» Школы. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образо-

вательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения та-

кой аттестации по соответствующим образовательным программам различ-

ного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной ито-

говой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к про-

ведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотре-

ния апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государствен-

ной итоговой аттестации) определяются Министерством просвещения Россий-

ской Федерации - федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-

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

скому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обуча-

ющиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 



форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки от-

носятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся пред-

метные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и резуль-

таты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обес-

печить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования государственного образца — аттестате об основном общем образова-

нии. 

2. Содержательный раздел основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требова-

ний ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом ФОП ООО.   

2.1.1. Федеральная рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

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

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную за-

писку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения рус-

ского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основ-

ного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку вклю-

чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения обу-

чающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 



современные тенденции в системе образования и активные методики обуче-

ния. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

держание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  
- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особен-

ностей конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения рус-

ский язык является средством коммуникации всех народов Российской Феде-

рации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консо-

лидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этниче-

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

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стили-

стических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях об-

щения определяют успешность социализации личности и возможности её са-

мореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения лично-

сти, является важнейшим средством хранения и передачи информации, куль-

турных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравствен-

ной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуаль-

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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на раз-

витие функциональной грамотности как интегративного умения человека чи-

тать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

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

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио-

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хра-

нения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 



общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и язы-

кам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерно-

стях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практи-

ческое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совер-

шенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной ин-

формации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсаль-

ных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты раз-

ных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваи-

вать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, спо-

собы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

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

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского 

языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 

часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 

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

Содержание обучения в 5 классе 

Общие сведения о языке. Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

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

диалогическая, полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 



Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе 

с изменением лица рассказчика. 

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

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читатель-

ского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чте-

ния: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

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

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-

суждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокорен-

ные 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 язы-

ковых средств выразительности (в рамках изученного). 
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 
Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка. Общее представление о функци-

ональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных сти-

лях, языке художественной литературы). 

Система языка. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография. Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 



Лексикология. Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор од-

нокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяс-

нения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синони-

мов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным бо-

гатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография. Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с ну-

лём 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, непроизноси-

мыми согласными (в рамках изученного). 
Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-

с). 
Правописание ы – и после приставок. 
Правописание ы – и после ц. 
Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 
Морфология. Культура речи. Орфография. Морфология как раздел грам-

матики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функ-

ции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена существитель-

ные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена суще-

ствительные. Несклоняемые имена существительные. 



Морфологический анализ имён существительных. Нормы произноше-

ния, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существитель-

ных (в рамках изученного). 
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имён существительных. Правопи-

сание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существи-

тельных. 
Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) 
имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; 
-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; 
-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грам-

матическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, поста-

новки ударения (в рамках изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правопи-

сание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагатель-

ных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипя-

щий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки и синтаксические функции глагола. 
Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозврат-

ные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 
Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, 

-тер- – -тир-. 



Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -

ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего вре-

мени глагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Синтаксис как раздел грамма-

тики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по мор-

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

Средства связи слов в словосочетании. 
Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повест-

вовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невоскли-

цательных предложений. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в име-

нительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именитель-

ного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и спо-

собы его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилага-

тельным. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обсто-

ятельство. 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 чле-

нами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным сою-

зом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Пред-

ложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложе-

ний. 



Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однород-

ными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, сою-

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из ча-

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

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога при письме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
Содержание обучения в 6 классе. 

Общие сведения о языке. Русский язык – государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 
Язык и речь. 

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

общение 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; исполь-

зование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пере-

сказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Сло-

варная статья. Научное сообщение. 

Система языка.  

Лексикология. Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно рус-

ские и заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 



Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупо-

требительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 
Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических 

средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения. 
Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая ос-

нова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание слож-

ных и сложносокращённых слов. 

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

ставках пре- и при-. 
Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки уда-

рения (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 
Морфологический анализ имён существительных.  

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. Качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные. Степени сравнения качественных имён прилагатель-

ных. Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён 

прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописа-

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

прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударе-

ния (в рамках изученного). Орфографический анализ имени прилагательного 

(в рамках изученного). 
Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числитель-

ного. Синтаксические функции имён числительных. Разряды имён числитель-

ных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), поряд-

ковые числительные. Разряды имён числительных по строению: простые, 



сложные, составные числительные. Словообразование имён числительных. 
Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. Правильное употребление собиратель-

ных имён числительных. Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах чис-

лительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 
Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтакси-

ческие функции местоимений. Роль местоимений в речи. Разряды местоиме-

ний: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, при-

тяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение 

местоимений. Словообразование местоимений. Морфологический анализ ме-

стоимений. 
Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского ре-

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притя-

жательные и указательные местоимения как средства связи предложений в 

тексте. 
Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 
Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые гла-

голы. Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном зна-

чении. Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

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

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфо-

логический анализ глаголов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в повелитель-

ном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты:  

1) гражданского воспитания: 



- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в ли-

тературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе при-

меров из литературных произведений, написанных на русском языке; готов-

ность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-

ственного 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, цен-

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

к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному насле-

дию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и право-

вых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асо-

циальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осозна-

ние важности художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыра-

жения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества, стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 



- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чи-

тательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопас-

ного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее 

– Интернет) в образовательном процессе; 

- 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состоя-

ние других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных 

на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, общеобразовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознаком-

ления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

- умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 



- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях разви-

тия языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 

как средства познания мира, овладение основными навыками исследователь-

ской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллек-

тивного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ-

ной 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 неопределённо-

сти, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной де-

ятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходи-

мость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирова-

ние своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои дей-

ствия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоле-

ния вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

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

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, язы-

ковых явлений и процессов; 



- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (яв-

лений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставлен-

ной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

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

ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языко-

вом образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных за-

дач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-след-

ственных 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 прове-

дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достовер-

ности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 



- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информа-

ции и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематиза-

ции информации из одного или нескольких источников с учётом поставлен-

ных 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 не-

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зави-

симости от коммуникативной установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

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

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как ча-

сти регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

- проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоцио-

нального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомоти-

вации и рефлексии; 

- давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выра-

жения собственных эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

- обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учё-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

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

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

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов ко-

манды; 



- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение резуль-

татов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представле-

нию отчёта перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку. 

Общие сведения о языке. Осознавать богатство и выразительность рус-

ского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь. Характеризовать различия между устной и письменной ре-

чью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятель-

ности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседнев-

ной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

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

менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомитель-

ным, детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в со-

ответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, словар-

ного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объё-

мом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописа-

ния (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения ор-



фограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользо-

ваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при 

письме правила речевого этикета. 

Текст. Распознавать основные признаки текста, делить текст на компо-

зиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложе-

ний и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании соб-

ственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенно-

стей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным при-

знакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности), с точки зрения его принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функци-

онально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в прак-

тике его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и чита-

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

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом 

не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и про-

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

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

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

ста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справоч-

ной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редак-

тировать собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью со-

вершенствования их содержания (проверка фактического материала, началь-

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

Функциональные разновидности языка. Иметь общее представление об 

особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художествен-

ной литературы. 

Система языка.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Характеризовать звуки; понимать разли-

чие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. Проводить фо-

нетический анализ слов. Использовать знания по фонетике, графике и орфо-

эпии в практике произношения и правописания слов. 



Орфография. Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквен-

ные и небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять знания по орфогра-

фии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология. Объяснять лексическое значение слова разными спосо-

бами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определе-

ние значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые поня-

тия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. Находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Проводить мор-

фемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и при-

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

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

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

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

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. Применять знания о частях 

речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении 

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориенти-

рованных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное. Определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существитель-

ного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 



Различать типы склонения имён существительных, выявлять разноскло-

няемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существитель-

ных, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления нескло-

няемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

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

-чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -

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

употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после ши-

пящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; пра-

вописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное. Определять общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилага-

тельных. Проводить частичный морфологический анализ имён прилагатель-

ных (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

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

имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными.  

Глагол. Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосоче-

тании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

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

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изу-

ченного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла-

гольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е 

(и), использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

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

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

ред суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздель-

ного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Распознавать единицы синтак-

сиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ сло-



восочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ про-

стых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложе-

ния; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением, 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побу-

дительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые), 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены пред-

ложения, способы выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного па-

дежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилага-

тельным), типичные средства выражения второстепенных членов предложе-

ния (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

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

ющим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с пря-

мой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессо-

юзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме диа-

лог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

Общие сведения о языке. Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, приводить примеры использования русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и как языка межнационального обще-

ния (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. Создавать устные монологические высказывания объёмом 

не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описа-

ние, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением 

на лингвистическую тему. 



Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объ-

ёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомитель-

ным, детальным научно-учебных и художественных текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смыс-

ловых 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 си-

туацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оцени-

вать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-

110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связ-

ного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми напи-

саниями), соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание внеш-

ности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжа-

тельные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость гла-

гольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выпол-

нении анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание ос-

новных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенно-

стей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местно-



сти, действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произве-

дений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более пред-

ложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной раз-

новидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения со-

держания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второсте-

пенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать ин-

формацию 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. Пред-

ставлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного тек-

ста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм со-

временного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. Характеризовать особенности 

официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять требова-

ния к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; за-

явление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Лексикология. Культура речи. Различать слова с точки зрения их проис-

хождения: исконно русские и заимствованные слова, различать слова с точки 

зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения 

сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной 

сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жарго-

низмы), определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический 

анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характе-

ризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой си-

туацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оцени-

вать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. Распознавать формообразую-

щие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 



части речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов, применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распозна-

вать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, при-

менять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, 

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

ставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существитель-

ных. 

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

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изу-

ченного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена при-

лагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы про-

изношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); со-

блюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -

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

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значе-

ние имени числительного; различать разряды имён числительных по значе-

нию, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, сло-

вообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

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

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значе-

ние; различать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли 

в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточно-

сти); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раз-

дельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные гла-

голы, использовать личные глаголы в безличном значении. 



Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числи-

тельных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при вы-

полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический ана-

лиз слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять зна-

ния по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

2.1.2.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литера-

тура». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

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

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по литера-

туре. 

Пояснительная записка 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и ак-

тивные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные под-

ходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;  

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по лите-

ратуре; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 
 Литература в наибольшей степени способствует формированию духов-

ного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как зани-

мает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом раз-

витии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заклю-

чено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 



бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потен-

циал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой ли-

тературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

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

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер-

претация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпред-

метных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными 

предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих рабо-

тах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литера-

турного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представ-

лены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне основного общего образования со-

стоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и со-

здания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, ак-

сиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.  

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учеб-

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

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отече-

ственной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-

менной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как вы-

сочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспита-

нию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 



способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; фор-

мированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литера-

туры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспита-

ние и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изу-

чаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способ-

ствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, 

в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых ли-

тературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстети-

ческим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формиро-

вание у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 

числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых 

для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, уме-

ния воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произ-

ведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творче-

ских способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 

умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенно-

сти, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение к про-

читанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художествен-

ные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 

с произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, раз-

вивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эсте-

тических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направ-

лены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и пись-

менных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произ-

ведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участ-

вовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 

часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 

и 8 классах – 2 часа в неделю.  

Содержание обучения в 5 классе. 

Мифология. Мифы народов России и мира. 



Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки наро-

дов России и народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Ли-

сты и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и 

Лисица» и другие. 

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

вечер», «Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
Литература XIX-ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе 

и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Сти-

хотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, 

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

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. 

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

«Мальчики», «Хирургия» и другие. 

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

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

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не ме-

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

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Ни-

кита» и другие. 

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

Литература XX-XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» 

(не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. 

Яковлев «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. 

Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства 

(не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. 

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

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

и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно 

по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

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



Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по 

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

пела». 
 Зарубежная литература. 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная коро-

лева», «Соловей» и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, 

Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, 

или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие. 

 Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

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

дон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

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

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

ток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и 

другие. 

 Содержание обучения в 6 классе. 

Античная литература. Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фраг-

менты). 

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», «Садко» и другие. 

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

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

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

Древнерусская литература. «Повесть временных лет» (не менее одного 

фрагмента). Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о по-

ходе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века. 

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

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие, роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Ли-

сток», «Утёс» и другие. 

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

«Соловей» и другие. 

Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первона-

чальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие. 

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

рёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…» и другие. 
И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

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



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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

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

Литература XX века.  Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ 

века (не менее двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяков-

ского, А.А. Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихо-

творений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоц-

кого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. 

Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том 

числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Напри-

мер, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», А.В. Жва-

левский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») и другие. 

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека 

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

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

лёгкая лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не ме-

нее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хоро-

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

Литература народов Российской Федерации. 

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

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

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

лось на свете…» и другие. 

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

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

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

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

ника» (главы по выбору) и другие. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

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

«Дом с характером» и другие. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты:  

1) гражданского воспитания:  
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражён-

ными в литературных произведениях; 



- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основ-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и пра-

вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы;  

- представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; актив-

ное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных про-

изведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учё-

том осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литературных произведений;  

- осознание важности художественной литературы и культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 



правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

ского здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопас-

ного поведения в Интернете; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и дру-

гих, опираясь на примеры из литературных произведений, управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, при-

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

поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) тех-

нологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-

нировать 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 зна-

комства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и обще-

ственных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологи-

ческие проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло-

виях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готов-

ность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использова-

нием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;  



- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с учё-

том специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям со-

циальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, откры-

тость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, по-

вышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятель-

ности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

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

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компе-

тентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными поня-

тиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого раз-

вития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

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

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худо-

жественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 



- устанавливать существенный признак классификации и классифици-

ровать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать ос-

нования для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противо-

речия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учё-

том учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в лите-

ратурных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с учё-

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ли-

тературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность литературной и другой информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) 

в устных и письменных текстах;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, ве-

сти переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (литературо-

ведческого эксперимента, исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как ча-

сти регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индиви-

дуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вари-

анты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения но-

вых знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение. 



У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоцио-

нального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в лите-

ратурном образовании;  

- давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учи-

тывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых об-

стоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других;  

- выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя при-

меры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих 

эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого;  

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

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти: 

- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллек-

тивной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно стро-

ить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы;  

- обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совмест-

ной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участни-

ков взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 



сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиаль-

ных отличий художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведе-

ний устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произ-

ведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повест-

вователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные осо-

бенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать автор-

ский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, по-

этической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творче-

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

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (ли-

рика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

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

эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литератур-

ного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагиче-

ский, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); ав-

торское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествова-

тель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лириче-

ский персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ре-

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

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

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический во-

прос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, па-

раллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихо-

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

строфа; афоризм; 



овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе при-

надлежность произведения к историческому времени, определённому литера-

турному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами био-

графии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского ми-

ровоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учё-

том внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литера-

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

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с произведениями других 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

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

ведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, ис-

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

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с пози-

цией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказы-

вания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с ис-

пользованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, от-

зывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить ссылки 

на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тек-

стуально изученных художественных произведений древнерусской, классиче-

ской русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово 

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

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни 

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

боедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

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

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

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

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего вре-

мени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», по-



эма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некра-

сова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генера-

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

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

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

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

А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Дон-

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

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

Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки француз-

ского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булга-

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

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

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

гацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 

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

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

жава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекс-

пира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы как способа познания мира, ис-

точника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства соб-

ственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

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

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследователь-

ской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полу-

ченных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа вери-

фицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, 

для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникацион-

ные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопас-

ности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литера-

туры и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Рос-

сийской Федерации; 

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

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, ин-

терпретировать и оценивать прочитанные произведения: 



определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персо-

нажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений та-

ких теоретико-литературных понятий, как художественная литература и уст-

ное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литератур-

ные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихо-

творение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литератур-

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

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллего-

рия; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения фольклора и художественной литературы с произведе-

ниями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития 

обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-

дению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произ-

ведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подби-

рать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объё-

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

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы для познания мира, формиро-

вания эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного 

развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять 

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

для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руко-

водством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 



электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в фе-

деральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность ли-

тературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении един-

ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, от-

личать художественный текст от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произ-

ведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализиро-

вать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного раз-

вития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основ-

ные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлеж-

ность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характе-

ризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выяв-

лять основные особенности языка художественного произведения, поэтиче-

ской и прозаической речи; 
4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться ис-

пользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформле-

ния собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, 

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

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

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-

ция, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художе-

ственная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, 

рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-

руживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сю-

жеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно про-

читанные произведения художественной литературы с произведениями дру-

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-

ние к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся); 



9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитан-

ному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объ-

ёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстети-

ческого анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, фор-

мирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собствен-

ного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по ре-

комендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литера-

туры для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять по-

лученные результаты; 

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

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа ве-

рифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пере-

чень. 

2.1.3 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы», представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом 

распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и эле-

ментов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по ино-

странному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируе-

мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» вхо-

дит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.  



Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обяза-

тельно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально 

допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого ино-

странного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на 

каждом году обучения с 5 по 9 класс.  

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением об-

щаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/пись-

менно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допо-

роговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенци-

ями владения иностранным языком).  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

 Рабочая программа состоит из четырѐх разделов: введение; содержание 

образования по английскому языку по годам обучения (5—9 классы), плани-

руемые результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учеб-

ного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего 

образования), предметные результаты по английскому языку по годам обуче-

ния (5—9 классы); тематическое планирование по годам обучения (5—9 

классы). 

Содержание обучения учебному предмету «Иностранный язык (ан-

глийский)» 

5 класс  

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, исполь-

зуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тема-

тического 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. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  

Природа: дикие и домашние животные. Погода.  

Родной город/село. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое по-

ложение, столицы; достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: пи-

сатели, поэты.  

Говорение  



Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе уме-

ний, сформированных в начальной школе:  

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разго-

вор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

- диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо согла-

шаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к сов-

местной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника;  

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

разных видов; запрашивать интересующую информацию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содер-

жания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или ил-

люстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка.  

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседн ика.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе уме-

ний, сформированных в начальной школе:  

- создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характери-

стика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование  
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сфор-

мированных в начальной школе:  

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одно-

классников и вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с 

опорой и без опоры на иллюстрации.  



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицит-

ной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

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

Смысловое чтение  
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тек-

сте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основ-

ного содержания.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации.  

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

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

формационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  

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

Письменная речь  
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: списывание текста и выписывание из него слов, словосоче-

таний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рожде-

ством, с днѐм рождения);  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и под-

писи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения  

 



Фонетическая сторона речи  
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в комму-

никации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-

ответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

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

научно-популярного характера, сообщение информационного характера.  

Объѐм текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного со-

общения личного характера. 

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержа-

ния речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости.  

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной 

школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования: а) аффиксация:  

- образование имѐн существительных при помощи суффиксов  

- er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);  

- образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -

ian/-an (Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (re-

cently); образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий 

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

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке.  

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense).  



Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных предложениях.  

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена суще-

ствительные, имеющие форму только множественного числа.  

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического со-

держания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На 

улице»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематиче-

ского содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведе-

нии досуга и питании).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных празд-

ников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и куль-

туры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на английском языке.  

Формирование умений:  

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих  

- родственников и друзей на английском языке;  

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

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понима-

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

6 класс  

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 



Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внеш-

ность и характер человека/литературного персонажа.  

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

спорт).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансирован-

ное питание.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, люби-

мый предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверст-

никами.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  

Путешествия по России и зарубежным странам.  

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.  

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 

Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты, учѐные. 

Говорение  
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уме-

ний вести:  

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собесед-

ника;  

- диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой,  

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собе-

седника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содер-

жания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстра-

ции, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка.  

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседн ика.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  



o создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характери-

стика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

- повествование/сообщение;  

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

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

Объѐм монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и од-

ноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,  содержащих  

отдельные незнакомые слова, с разной  глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной  коммуникативной  задачи:  с  понима-

нием  основного  содержания,  с пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного  содержания  текста  предпола-

гает  умение определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в  вос-

принимаемом  на  слух  тексте; игнорировать незнакомые слова, несуществен-

ные для понимания основного содержания.  

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации,  предпола-

гает  умение выделять запрашиваемую информацию,  представленную в экс-

плицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для  аудирования:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информацион-

ного характера. Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 ми-

нут.  

Смысловое чтение  

Развитие умения  читать  про  себя  и  понимать  адаптированные  аутен-

тичные  тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи:  

  - с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  

умение  определять тему/основную  мысль,  главные  факты/события;  прогно-

зировать  содержание  текста  по заголовку/  началу  текста;  игнорировать  

незнакомые  слова,  несущественные  для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  уме-

ния  находить  в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информа-

цию. 



Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты  для  чтения:  беседа;  отрывок  из  художественного  произведе-

ния,  в  том  числе рассказ,  сказка;  отрывок  из  статьи  научно-популярного  

характера;  сообщение информационного  характера;  сообщение  личного  ха-

рактера;  объявление;  кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст 

(таблица). Объѐм текста/текстов для чтения - 250—300 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

- списывание текста  и  выписывание  из  него  слов,  словосочетаний,  

предложений  в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соот-

ветствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; написание элек-

тронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе;  

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую  фразу  и  

подпись  в  соответствии  с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 70 слов; создание не-

большого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстра-

цию. Объѐм письменного высказывания — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух  и  адекватное,  без  фонематических  ошибок,  веду-

щих  к  сбою  в коммуникации,  произнесение  слов  с  соблюдением  правиль-

ного  ударения  и  фраз  с соблюдением  их  ритмико-интонационных  особен-

ностей,  в  том  числе  отсутствия фразового  ударения  на  служебных  словах;  

чтение  новых  слов  согласно  основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших  адаптированных  аутентичных  текстов,  по-

строенных  на изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чте-

ния  и  соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения  вслух:  сообщение  информационного  характера,  

отрывок  из  статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объѐм текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,  вопроситель-

ного  и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечис-

лении и обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,  

принятыми  в стране/странах  изучаемого  языка,  оформление  электронного  

сообщения  личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  



клише),  обслуживающих ситуации  общения  в  рамках  тематического  содер-

жания  речи,  с  соблюдением существующей в английском языке нормы лек-

сической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания. Объѐм: около 750 лексических единиц для про-

дуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных ра-

нее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования: аффиксация:  

- образование имѐн существительных при помощи суффикса -ing 

(reading);  

- образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al  (typical),  

-ing  (amazing),  -less  (useless),  -ive  (impressive).  Синонимы.  Антонимы. Ин-

тернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи  изученных  морфологических  форм  и  синтаксиче-

ских  конструкций  английского языка.  

Сложноподчинѐнные  предложения  с  придаточными  определитель-

ными  с  союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  аль-

тернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога  в  изъ-

явительном наклонении 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,  неопределѐнные  местоимения  (some,  any)  и  их  произ-

водные  (somebody, anybody;  something,  anything,  etc.)  every  и  произ  водные  

(everybody,  everything,  etc.)  в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

Социокультурные знания и умения  

Знание  и  использование  отдельных  социокультурных  элементов  ре-

чевого поведенческого  этикета  в  стране/странах  изучаемого  языка  в  рамках  

тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», 

«В магазине»). 



Знание  и  использование  в  устной  и  письменной  речи  наиболее  упо-

требительной тематической фоновой  лексики и реалий в рамках тематиче-

ского содержания (некоторые национальные  праздники,  традиции  в  питании  

и  проведении  досуга,  этикетные особенности посещения гостей). 

Знание  социокультурного  портрета  родной  страны  и  страны/  стран  

изучаемого  языка:  

- знакомство  с  государственной  символикой  (флагом),  некоторыми  

национальными символами;  традициями  проведения  основных  националь-

ных  праздников  (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенно-

стями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого  языка  (известными  

достопримечательностями,  некоторыми  выдающимися людьми);  с  доступ-

ными  в  языковом  отношении  образцами  детской  поэзии  и  прозы  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 ан-кете, формуляре); кратко представлять 

Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого  языка (основ-

ные  национальные праздники,  традиции в проведении  досуга  и  питании);  

наиболее  известные  достопримечательности;  кратко рассказывать о выдаю-

щихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учѐных, писа-

телях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование  при  чтении  и  аудировании  языковой  догадки,  в  том  

числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование  информации,  не  являющейся  необходимой  для  пони-

мания  основного содержания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  

нахождения  в  тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение  (в  том  числе  установление  основания  для  сравнения)  

объектов,  явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностран-

ный язык (английский») 

Изучение  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  до-

стижение обучающимися  результатов,  отвечающих  требованиям  ФГОС  к  

освоению  основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  об-

разования достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  



Организации  в соответствии  с  традиционными  российскими  социокультур-

ными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  пра-

вилами  и  нормами  поведения  и способствуют  процессам  самопознания,  

самовоспитания  и  саморазвития,  формирования внутренней позиции лично-

сти. 

Личностные результаты 

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  об-

разования достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  

Организации  в соответствии  с  традиционными  российскими  социокультур-

ными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  пра-

вилами  и  нормами  поведения,  и способствуют  процессам  самопознания,  

самовоспитания  и  саморазвития,  формирования внутренней позиции лично-

сти. 

Личностные результаты  освоения программы основного общего обра-

зования должны отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  си-

стемой  позитивных  ценностных ориентаций  и  расширение  опыта  деятель-

ности  на  еѐ  основе  и  в  процессе  реализации основных направлений воспи-

тательной 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 со-общества, 

родного края, страны; неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  

понимание  роли  различных социальных институтов в жизни человека;  пред-

ставление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина, со-

циальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультур-

ном  и многоконфессиональном  обществе;  представление  о  способах  про-

тиводействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельно-

сти, стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельно-

сти (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном  

и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, наро-

дов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – Рос-сии, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного  воспитания:   



- ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в ситуациях нравствен-

ного  выбора;  готовность  оценивать  своѐ  поведение  и  поступки,  поведение  

и поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  

учѐтом  осознания последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  

поступков,  свобода  и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и  

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воз-

действия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как  средства  комму-

никации  и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и  мирового искусства,  роли  эт-

нических культурных  традиций  и  народного  творчества;  стремление  к  са-

мовыражению  в  разных видах искусства. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отно-

шение  к своему здоровью и установка на здоровый  образ  жизни  (здоровое  

питание,  соблюдение  гигиенических  правил, сбалансированный режим заня-

тий 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 безо-пасного 

поведения в интернет-среде; способность  адаптироваться  к  стрессовым  си-

туациям  и  меняющимся  социальным, информационным  и  природным  усло-

виям,  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, призна-

ние своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  

рамках  семьи, Организации,  города, края)  технологической и  социальной  

направленности,  способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

-интерес к практическому изучению профессий и труда раз-личного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осо-

знание 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  жизненных  планов  с  учѐтом  

личных  и  общественных  интересов  и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных  

наук  для  решения задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  по-

ступков  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 взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологи-ческой направленности. Ценности 

научного познания: ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  

научных  представлений  об основных  закономерностях  развития  человека,  

природы  и  общества,  взаимосвязях человека  с  природной  и  социальной  

средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как средством позна-

ния мира; овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  

установка  на осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  

совершенствовать  пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  

ролей, соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  

общественного поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообще-

ствах,  включая  семью,  группы, сформированные  по  профессиональной  де-

ятельности,  а  также  в  рамках  социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

- способность  обучающихся  взаимодействовать  в  условиях  неопре-

делѐнности,  открытость опыту  и  знаниям  других;  способность  действовать  

в  условиях  неопределѐнности, повышать  уровень своей компетентности че-

рез 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, гипо-

тезы об объектах и явлениях, в том числе  ранее  не  известных,  осознавать  

дефицит  собственных  знаний  и  компетентностей, планировать своѐ разви-

тие;  

- умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простей-



шими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использо-

вать понятие и его свойства при решении задач  (далее  —  оперировать  поня-

тиями),  а  также  оперировать  терминами  и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

- умение оценивать свои  действия с учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,  оцени-

вать происходящие изменения и их последствия;  

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия;  

- 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 об-

разования, в том числе адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  выявлять  и  характеризовать  суще-

ственные  признаки объектов (явлений);  

-устанавливать существенный признак  классификации,  основания  для  

обобщения  и сравнения, критерии проводимого анализа;  

- с учѐтом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  проти-

воречия  в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов; делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умо-

заключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравни-

вать  несколько вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  

учѐтом  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; 

- формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  

суждений  других, аргументировать свою позицию, мнение; 



- проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  неслож-

ный  эксперимент, небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  

объекта  изучения,  причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

- оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полу-

ченную  в  ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результа-

там  проведѐнного наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструмен-

тами  оценки  достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  событий 

и их последствия в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  пред-

положения  об  их  развитии  в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  

и  отборе информации  или  данных  из  источников  с  учѐтом  предложенной  

учебной  задачи  и заданных критериев;  

- выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  ин-

формацию различных  видов  и  форм  представления;  находить  сходные  ар-

гументы (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  вер-

сию)  в  различных информационных источниках; 

- самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  ин-

формации  и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать  надѐжность  информации  по  критериям,  предложенным  

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  дей-

ствий  обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  в соот-

ветствии с целями и условиями общения; 

- выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  устных  и  письменных  текстах;  

распознавать невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социаль-

ных  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  темы  и высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  

поддержание  благожелательности общения; 



- сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диа-

лога,  обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (экспери-

мента,  исследования, проекта);   

- самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учѐтом  задач  пре-

зентации  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  индивидуаль-

ной  работы  при решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходи-

мость  применения  групповых форм взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи; 

- принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  дей-

ствия  по  еѐ 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  учѐтом предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  

распределять  задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  

по  своему направлению  и  координировать  свои  действия  с  другими  чле-

нами  команды;   

- оценивать качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  

команды  в достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  

проявлять  готовность  к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:   

- выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных ситуа-

циях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения  учебной  задачи  с  учѐтом  имеющихся  ресурсов  

и  собственных  возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений; 



- составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  

решения), корректировать  предложенный  алгоритм  с  учѐтом  получения  но-

вых  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 еѐ изменения; 

учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возник-

нуть  при  решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-

стоятельствам;  

- объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  дея-

тельности,  давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

- вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  

изменившихся ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  

оценивать  соответствие результата цели и условиям;  

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  наме-

рения  другого;  

- регулировать способ выражения эмоций;   

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая;  

- открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всѐ вокруг. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  

обеспечивает формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  

позиция  личности)  и жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  

самодисциплины,  устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык  

(английский)» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных  

жизненных  условиях,  должны  отражать сформированность иноязычной ком-

муникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ состав-

ляющих  —  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапред-

метной (учебно-познавательной).  

5 класс 



1) владеть основными видами речевой деятельности: 

- говорение:  вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  харак-

тера,  диалог  —побуждение  к  действию,  диалог-расспрос)  в  рамках  тема-

тического  содержания  речи  в стандартных  ситуациях  неофициального  об-

щения  с  вербальными  и/или  зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника);  

- создавать  разные  виды  монологических  высказываний  (описание,  в  

том  числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках  тематического  содержания  речи  (объѐм  мо-

нологического  высказывания  —  5—6фраз);  излагать  основное  содержание  

прочитанного  текста  с  вербальными  и/или зрительными  опорами  (объѐм  

—  5—6  фраз);  кратко  излагать  результаты  выполненной проектной работы 

(объѐм — до 6 фраз); 

аудирование:  

- воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  адаптированные  

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зритель-

ными опорами или  без  опоры  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  

содержание  в  зависимости  от поставленной  коммуникативной  задачи:  с  

пониманием  основного  содержания,  с пониманием запрашиваемой инфор-

мации (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  глуби-

ной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленнойком-

муникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения  —  180—200 

слов);  

- читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представ-

ленную 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 стран  е/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное  сооб-

щение  личного  характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/стра-

нах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 60 слов);  

2)  владеть  фонетическими навыками:   

- различать на слух и адекватно,  без ошибок, ведущих  к  сбою  комму-

никации,  произносить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе  применять пра-

вилаотсутствия  фразового  ударения  на  служебных  словах;  выразительно  

читать  вслух небольшие  адаптированные  аутентичные  тексты  объѐмом  до  



90  слов,  построенные  на изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  

правил  чтения  и  соответствующей интонацией,  демонстрируя  понимание  

содержания  текста;   

- читать  новые  слова  согласно основным правилам чтения; 

- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

- владеть  пунктуационными  навыками:  использовать  точку,  вопроси-

тельный  и восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  запятую  при  

перечислении  и  обращении, апостроф;  пунктуационно  правильно  оформ-

лять  электронное  сообщение  личного характера;  

3)  распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  675  лексических  

единиц  (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно  употреблять  в 

устной и письменной речи 625  лексических  единиц  (включая  500  лексиче-

ских  единиц,  освоенных  в  начальной школе),  обслуживающих  ситуации  

общения  в  рамках  отобранного  тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  родствен-

ные  слова, образованные с использованием аффиксации: имена существи-

тельные с суффиксами  -er/-or,  -ist,  -sion/tion; имена прилагательные с суф-

фиксами  -ful,  -ian/-an; наречия с суффиксом -ly;  имена  прилагательные,  

имена  существительные  и  наречия  с  отрицательным префиксом  un-;  рас-

познавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные синонимы 

и интернациональные слова; 

4)  знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  

предложений английского языка; различных коммуникативных типов предло-

жений английского языка; распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  

употреблять  в  устной  и  письменной речи:  

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке;  

- вопросительные  предложения  (альтернативный  и  разделительный  

вопросы  в Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога  в  изъ-

явительном наклонении  в  Present  Perfect  Tense  в  повествовательных  (утвер-

дительных  и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена  существительные  во  множественном  числе,  в  том  числе  

имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего вре-

мени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  об-

разованные по правилу, и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 



- использовать  отдельные социокультурные элементы речевого пове-

денческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

- знать/понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной  речи  наибо-

лее употребительную  лексику,  обозначающую  фоновую  лексику  и  реалии  

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родствен-

ников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);  

- обладать базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  родной  

страны  и страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6)  владеть компенсаторными умениями:   

- использовать при чтении и  аудировании языковую  догадку,  в  том  

числе  контекстуальную;   

- игнорировать информацию,  не являющуюся  необходимой  для  пони-

мания  основного  содержания  прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7)  участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  

материалов  на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила ин-

формационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8)  использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том  числе  

информационно-справочные системы в электронной форме. 

6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

- говорение:  вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  харак-

тера,  диалог  —побуждение  к  действию,  диалог-расспрос)  в  рамках  ото-

бранного  тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофици-

ального общения с вербальными и/или со  зрительными  опорами,  с  соблю-

дением  норм  речевого  этикета,  принятого  в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

- создавать  разные  виды  монологических  высказываний  (описание,  в  

том  числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках  тематического  содержания  речи  (объѐм  мо-

нологического  высказывания  —  7—8 фраз);  

-  излагать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  

и/или зрительными опорами (объѐм — 7—8 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм — 7—8 фраз); 

аудирование:  

- воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зритель-

ными опорами или  без  опоры  в  зависимости  от  поставленной  коммуника-



тивной  задачи:  с  пониманием основного  содержания,  с  пониманием  запра-

шиваемой  информации  (время  звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1,5 минут); 

смысловое  чтение:   

- читать  про  себя  и  понимать  несложные  адаптированные  

аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  

различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов  для  чтения  

—  250—300  слов);  читать  про  себя  несплошные  тексты (таблицы)  и  по-

нимать  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 (объѐм  сообщения  —  

до 70 слов);   

- создавать  небольшое письменное  высказывание  с  опорой  на  обра-

зец,  план,  ключевые  слова,  картинку  (объѐм высказывания — до 70 слов); 

2)  владеть  фонетическими навыками:   

- различать на слух  и адекватно, без ошибок, ведущих  к  сбою  комму-

никации,  произносить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе  применять пра-

вилаотсутствия  фразового  ударения  на  служебных  словах;  выразительно  

читать  вслухнебольшие  адаптированные  аутентичные  тексты  объѐмом  до  

95  слов,  построенные  на изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  

правил  чтения  и  соответствующей интонацией,  демонстрируя  понимание  

содержания  текста;  читать  новые  слова  согласно основным правилам чте-

ния; 

- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

- владеть пунктуационными навыками: использовать точку,  вопроси-

тельный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  запятую  при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

3)  распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  800  лексических  

единиц  (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно  употреблять  в 

устной и  письменной речи 750  лексических  единиц  (включая  650  лексиче-

ских  единиц,  освоенных  ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 



тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексиче-

ской сочетаемости; 

- распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  родствен-

ные  слова, образованные  с  использованием  аффиксации:  имена  существи-

тельные  с  помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суф-

фиксов -ing, -less, -ive, -al;  

- распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  

синонимы, антонимы  и  интернациональные  слова;  распознавать  и  употреб-

лять  в  устной  и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 

4)  знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  

предложений английского языка;  различных коммуникативных типов пред-

ложений английского языка; распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  

и  употреблять  в  устной  и  письменной речи: 

- сложноподчинѐнные  предложения  с  придаточными  определитель-

ными  с  союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога  в  изъяви-

тельном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

- все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  аль-

тернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous 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,  неопределѐнные  местоимения  some,  any  и  их  производ-

ные  (somebody, anybody;  something,  anything,  etc.)  every  и  производные  

(everybody,  everything,  etc.)  в повествовательных  (утвердительных  и  отри-

цательных)  и  вопросительных предложениях; 

-числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведен-

ческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

- знать/понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной  речи  наибо-

лее употребительную  лексику,  обозначающую  реалии  страны/стран  изуча-

емого  языка  в рамках тематического содержания речи;  

- обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  родной  

страны  и страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  



6)  владеть  компенсаторными  умениями:  использовать  при  чтении  и  

аудировании языковую  догадку,  в  том  числе  контекстуальную;  игнориро-

вать  информацию,  не являющуюся  необходимой  для  понимания  основного  

содержания  прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тек-

сте запрашиваемой информации; 

7)  участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  

материалов  на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила ин-

формационной безопасности при работе в сети Интернет;   

8)  использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том  числе  

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9)  достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  

общения  с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10)  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)  

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изу-

ченной тематики. 

2.1.4. Иностранный («немецкий») язык 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык». Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно -  

программа по иностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий) 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных  в  ФГОС  ООО,  а  

также  на  основе  характеристики  планируемых  результатов духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представлен-

ной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью: 

оказания  методической  помощи  учителю  в  создании  рабочей  про-

граммы  по  учебному предмету,  даёт  представление  о  целях  образования,  

развития  и  воспитания  обучающихся  на уровне основного общего образова-

ния средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания программы по иностранному (немецкому) языку. Про-

грамма по иностранному (немецкому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания  по  годам  обучения,  последователь-

ность  их  изучения  с  учётом  особенностей структуры  немецкого  языка,  

межпредметных  связей  иностранного  (немецкого)  языка  с содержанием 

учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностран-

ному (немецкому) языку для основного общего образования предусмотрено 



развитие речевых умений и языковых навыков, представленных  в  федераль-

ной  рабочей  программе  по  иностранному  (немецкому)  языку начального 

общего  образования, что обеспечивает преемственность между уровнями об-

щего образования. 

Изучение иностранного  (немецкого)  языка  направлено  на  формиро-

вание коммуникативной  культуры  обучающихся,  способствует  общему  ре-

чевому  развитию обучающихся,  воспитанию  гражданской  идентичности,  

расширению  кругозора,  воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет не-

линейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и  определяются  новые  требова-

ния.  В  процессе  обучения,  освоенные  на  определённом  этапе грамматиче-

ские  формы  и  конструкции,  повторяются  и  закрепляются  на  новом  лек-

сическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) 

языку. 

Цели  иноязычного  образования  формулируются  на  ценностном,  ко-

гнитивном  и прагматическом  уровнях  и  воплощаются  в  личностных,  ме-

тапредметных  и  предметных результатах  обучения.  Иностранные  языки  

являются  средством  общения  и  самореализации  и социальной  адаптации,  

развития  умений  поиска,  обработки  и  использования  информации  в позна-

вательных  целях,  одним  из  средств  воспитания  гражданина,  патриота,  

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуника-

тивной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

- речевая  компетенция  -  развитие  коммуникативных  умений  в  четы-

рёх  основных  видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  

(фонетическими, орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  со-

ответствии  с  отобранными  темами общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная  (межкультурная)  компетенция  -  приобщение  к  

культуре,  традициям, стран  (страны)  изучаемого  языка  в  рамках  тем  и  

ситуаций  общения,  отвечающих  опыту, интересам, психологическим особен-

ностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9  классы),  фор-

мирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях 

межкультурного общения; 



- компенсаторная  компетенция  -  развитие  умений  выходить  из  поло-

жения  в  условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ин-

формации. 

Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами  

иностранного (немецкого) языка формируются компетенции: образователь-

ная, ценностно-ориентационная,  общекультурная,  учебно-познавательная, 

информационная,  социально-трудовая  и  компетенция  личностного самосо-

вершенствования. 

Основными  подходами  к  обучению  иностранному  (немецкому)  языку  

признаются компетентностный,  системно-деятельностный,  межкультурный  

и  коммуникативно-когнитивный,  что  предполагает  возможность  реализо-

вать  поставленные  цели,  добиться достижения планируемых результатов в 

рамках содержания, отобранного для основного общего образования,  исполь-

зования  новых  педагогических  технологий  (дифференциация, индивидуали-

зация,  проектная  деятельность  и  другие)  и  использования  современных  

средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(немецкого) языка,  -510 часов: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 

классе - 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

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

Требования к предметным результатам для основного общего образова-

ния констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением об-

щаться на иностранном (немецком) языке в разных формах  (устно и пись-

менно, непосредственно и опосредованно, в том числе через  

Интернет)  на  допороговом  уровне  (уровне  А2  в  соответствии  с  

Общеевропейскими компетенциями  владения  иностранным  языком),  что  

позволит  обучающимся  использовать иностранный  (немецкий)  язык  для  

продолжения  образования  на  уровне  среднего  общего образования и для 

дальнейшего самообразования. 

Содержание обучения в 5 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, исполь-

зуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тема-

тического 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: продукты питания. 



Школа,  школьная  жизнь,  школьная  форма,  изучаемые  предметы.  Пе-

реписка  с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их  географиче-

ское  положение, столицы,  достопримечательности,  культурные  особенности  

(национальные  праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор  по  телефону),  поздравлять  с  праздником  и  

вежливо  реагировать  на  поздравление,  

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отка-

зываться 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 предло-

жение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содер-

жания речи, с использованием речевых ситуаций,  ключевых  слов  и  (или)  

иллюстраций,  фотографий  с  соблюдением  норм  речевого этикета, принятых 

в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие  коммуникативных  умений  монологической  речи,  на  базе  

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание  устных  связных  монологических  высказываний  с  использо-

ванием  основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе харак-

теристика (черты характера реального человека или литературного персо-

нажа); 

повествование или сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  стандартных  

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 



с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фо-

тографий. 

Объём монологического высказывания - 5-6 фраз. 

Аудирование. 

Развитие  коммуникативных  умений  аудирования  на  базе  умений,  

сформированных  на уровне начального общего образования: 

при  непосредственном  общении:  понимание  на  слух  речи  учителя  и  

одноклассников  и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия 

и понимания на слух  несложных  адаптированных  аутентичных  текстов,  со-

держащих  отдельные  незнакомые слова,  с  разной  глубиной  проникновения  

в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предпола-

гает  умение определять  основную  тему  и  главные  факты  (события)  в  

воспринимаемом  на  слух  тексте, игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую  информацию,  представленную  в  экспли-

цитной  (явной)  форме,  в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты  для  аудирования:  диалог  (беседа),  высказывания  собеседни-

ков  в  ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информацион-

ного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированного на уровне начального общего образования 

умения читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей,  содержащие  отдельные  незна-

комые  слова,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их содержание 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  прочи-

танном  тексте,  игнорировать  незнакомые слова, несущественные для пони-

мания основного содержания. 

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  уме-

ние  находить  в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информа-

цию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 



Тексты  для  чтения:  беседа  (диалог),  рассказ,  сказка,  сообщение  лич-

ного  характера, отрывок  из  статьи  научно-популярного  характера,  сообще-

ние  информационного  характера, стихотворение, несплошной текст (таб-

лица). 

Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

списывание  текста  и  выписывание  из  него  слов,  словосочетаний,  

предложений  в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание  коротких  поздравлений  с  праздниками  (с  Новым  годом,  

Рождеством,  днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений 

(имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка; 

написание  электронного  сообщения  личного  характера:  сообщение  

кратких  сведений  о себе,  оформление  обращения,  завершающей  фразы  и  

подписи  в  соответствии  с  нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения  -до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение слов с соблюдением  правильного  ударения  и  фраз  с  соблюдением  

их  ритмикоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным прави-

лам чтения. 

Чтение  вслух  небольших  адаптированных  аутентичных  текстов,  по-

строенных  на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух - до 90 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,  вопроситель-

ного  и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечис-

лении. 

Пунктуационно  правильное,  в  соответствии  с  нормами  речевого  эти-

кета,  принятыми  в стране (странах) изучаемого языка, оформление электрон-

ного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 



Распознавание и  употребление в  устной и письменной речи лексиче-

ских единиц  (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания  речи,  с  соблюдением  су-

ществующей  в  немецком  языке  нормы  лексической сочетаемости. 

Объём  изучаемой  лексики:  625  лексических  единиц  для  продуктив-

ного  использования (включая 500 лексических единиц, изученных на уровне 

начального общего образования) и 675 лексических  единиц  для  рецептив-

ного  усвоения  (включая  625  лексических  единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование  имён  существительных  при  помощи  суффиксов  -er  (der  

Lehrer),  -ler  (der Sportier), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -

lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов  -zehn,  -zig,  -te,  -ste 

(funfzehn, funfzig, funfte, funfzigste); 

словосложение:  образование  сложных  существительных  путём  соеди-

нения  основ существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  

(утвердительные, отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный  

вопросы),  побудительные  (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с про-

стым (Er liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с состав-

ным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме 

(Schreib den Satz! Offne die Tur nicht!). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении в Futur I. 

Модальный глагол dtirfen (в Prasens). 

Наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях  

сравнения, образованные по правилу и исключения (schon - schoner - am 

schonsten/der, die, das schonste, gut -besser - am besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения. 



Знание и использование социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На 

улице»). 

Знание  и  использование  в  устной  и  письменной  речи  наиболее  упо-

требительной тематической  фоновой  лексики  в  рамках  отобранного  тема-

тического  содержания  (некоторые национальные праздники, традиции в про-

ведении досуга и питании). 

Знание  социокультурного  портрета  родной  страны  и  страны  (стран)  

изучаемого  языка:  

знакомство с традициями проведения  основных национальных праздни-

ков (Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа 

жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка  (известных  достоприме-

чательностях,  выдающихся  людях),  с  доступными  в  языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, форму-

ляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко  представлять  некоторые  культурные  явления  родной  страны  

и  страны  (стран) изучаемого  языка  (основные  национальные  праздники,  

традиции  в  проведении  досуга  и питании). 

Компенсаторные умения. 

Использование  при  чтении  и  аудировании  языковой,  в  том  числе  

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование  информации,  не  являющейся  необходимой  для  пони-

мания  основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение  (в  том  числе  установление  основания  для  сравнения)  

объектов,  явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, исполь-

зуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тема-

тического 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, сбалансирован-

ное питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, пра-

вила поведения в школе. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их  географиче-

ское  положение, столицы,  население,  официальные  языки,  достопримеча-

тельности,  культурные  особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уме-

ний вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать,  поздравлять  с  праздником,  выражать  

пожелания  и  вежливо  реагировать  на поздравление, выражать благодар-

ность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог  -  побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой,  вежливо  

соглашаться  (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать  своё  отношение  к  обсуждаемым  фактам  и  

событиям,  запрашивать  интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содер-

жания речи с использованием речевых ситуаций,  ключевых  слов  и  (или)  

иллюстраций,  фотографий  с  соблюдением  норм  речевого этикета, принятых 

в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 



создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе харак-

теристика (черты характера реального человека или литературного персо-

нажа); 

повествование или сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  стандартных  

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстра-

ций, фотографий. 

Объём монологического высказывания - 7-8 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи  учителя  и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При  опосредованном  общении:  дальнейшее  развитие  восприятия  и  

понимания  на  слух несложных  адаптированных  аутентичных  аудиотекстов,  

содержащих  отдельные  незнакомые слова,  с  разной  глубиной  проникнове-

ния  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предпола-

гает  умение определять  основную  тему  и  главные  факты  (события)  в  

воспринимаемом  на  слух  тексте, игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую  информацию,  представленную  в  экспли-

цитной  (явной)  форме,  в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты  для  аудирования:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информацион-

ного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентич-

ные тексты разных жанров  и  стилей,  содержащие  отдельные  незнакомые  

слова,  с  различной  глубиной проникновения  в  их  содержание  в  зависимо-

сти  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнози-



ровать содержание текста по заголовку (началу  текста),  игнорировать  незна-

комые  слова,  несущественные  для  понимания основного содержания, пони-

мать интернациональные слова в контексте. 

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  уме-

ние  находить  в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информа-

цию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты  для  чтения:  беседа,  отрывок  из  художественного  произведе-

ния,  в  том  числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера, сообщение информационного характера,  сообщение  личного  харак-

тера,  объявление,  кулинарный  рецепт,  стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание  текста  и  выписывание  из  него  слов,  словосочетаний,  

предложений  в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, 

принятыми в немецкоговорящих странах; 

написание  электронного  сообщения  личного  характера  в  соответ-

ствии  с  нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём письма  -  до 70 слов; 

создание  небольшого  письменного  высказывания  с  использованием  

образца,  плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение  на  слух,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  

в  коммуникации, произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  

и  фраз  с  соблюдением  их  ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение  вслух  небольших  адаптированных  аутентичных  текстов,  по-

строенных  на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты  для  чтения  вслух:  сообщение  информационного  характера,  

отрывок  из  статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух - до 95 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 



Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,  вопроситель-

ного  и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечис-

лении. 

Пунктуационно  правильное,  в  соответствии  с  нормами  речевого  эти-

кета,  принятыми  в стране (странах) изучаемого языка, оформление электрон-

ного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и  употребление в  устной и письменной речи лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках  тематического содержания  речи,  с  соблюдением  су-

ществующей  в  немецком  языке  нормы  лексической сочетаемости. 

Объём  около  750  лексических  единиц  для  продуктивного  использо-

вания  (включая  650 лексических  единиц,  изученных  ранее)  и  около  800  

лексических  единиц  для  рецептивного усвоения (включая 750 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов  -keit, (die 

Moglichkeit),  -heit (die Schonheit), -ung (die Erzahlung); 

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch 

(dramatisch); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицатель-

ного префикса шт-; 

конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); 

словосложение:  образование  сложных  существительных  путём  соеди-

нения  глагола  и существительного (der Schreibtisch). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  

(утвердительные, отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный  

вопросы),  побудительные  (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с союзом denn. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении в Prateritum. 

Глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками.  Глаголы  с  

возвратным местоимением sich. 

Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen. 

Модальный глагол sollen (в Prasens). 

Склонение имён существительных в единственном и множественном 

числе в родительном падеже. 



Личные  местоимения  в  винительном  и  дательном  падежах  (в  неко-

торых  речевых образцах). 

Вопросительное местоимение (welch-). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и 

винительного при ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов рече-

вого поведенческого этикета  в  стране  (странах)  изучаемого  языка  в  рамках  

тематического  содержания  речи  (в ситуациях общения, в том числе «Дома», 

«В магазине»). 

Знание  и  использование  в  устной  и  письменной  речи  наиболее  упо-

требительной тематической фоновой лексики в рамках тематического  содер-

жания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведе-

нии досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание  социокультурного  портрета  родной  страны  и  страны  (стран)  

изучаемого  языка:  

знакомство  с  государственной  символикой  (флагом),  некоторыми  

национальными  символами, традициями  проведения  основных  националь-

ных  праздников  (Рождества,  Нового  года,  Дня матери  и  других  праздни-

ков),  с  особенностями  образа  жизни  и  культуры  страны  (стран) изучаемого 

языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и 

прозы на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, форму-

ляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко  представлять  некоторые  культурные  явления  родной  страны  

и  страны  (стран) изучаемого  языка  (основные  национальные  праздники,  

традиции  в  проведении  досуга  и питании), наиболее известные достоприме-

чательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения. 

Использование  при  чтении  и  аудировании  языковой  догадки,  в  том  

числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 



Игнорирование  информации,  не  являющейся  необходимой  для  пони-

мания  основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение  (в  том  числе  установление  основания  для  сравнения)  

объектов,  явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по иностранному  

(немецкому)  языку  на уровне основного общего образования. 

В  результате  изучения  иностранного  (немецкого)  языка  на  уровне  

основного  общего образования у обучающегося будут сформированы лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выпол-

нение ФГОС ООО, и его успешное дальнейшее образование. 

Изучение  иностранного  языка на  уровне  основного  общего  образо-

вания  направлено  на достижение обучающимися результатов, отвечающих 

требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образо-

вания достигаются в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  ор-

ганизации  в  соответствии  с традиционными  российскими  социокультур-

ными  и  духовно-нравственными  ценностями, принятыми  в  обществе  пра-

вилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  об-

разования  отражают готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  

позитивных  ценностных  ориентаций  и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной де-

ятельности, 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,  

родного  края, страны; 

неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации,  понимание  

роли  различных социальных институтов в жизни человека; 

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  граж-

данина,  социальных нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  по-

ликультурном  и  многоконфессиональном обществе; 

представление  о  способах  противодействия  коррупции,  готовность  к  

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи, активное участие в самоуправлении  в  образовательной  орга-

низации,  готовность  к  участию  в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2)  патриотического воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  

и многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  род-

ного  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,  истори-

ческому  и природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  наро-

дов,  проживающих  в  родной стране; 

3)  духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответствен-

ность  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  искус-

ства,  осознание  важности художественной культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества, стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; 

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмо-

ционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоро-

вый  образ  жизни (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  

сбалансированный  режим  занятий  и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); 

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребле-

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

психического здоровья; 

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  

поведения  в Интернет-среде; 



способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на  

ошибку  и  такого  же права другого человека; 

6)  трудового воспитания: 

установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  

рамках  семьи,  

организации, населенного пункта, родного края) технологической и со-

циальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно 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  успеш-

ной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде,  уважение к 

труду и результатам трудовой  деятельности,  осознанный  выбор  и  построе-

ние  индивидуальной  траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

7)  экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимо-

связи  природной,  технологической  и социальной  сред,  готовность  к  уча-

стию  в  практической  деятельности  экологической направленности. 

8)  ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

овладение основными  навыками  исследовательской  деятельности,  

установка  на  осмысление  опыта, наблюдений,  поступков  и  стремление  



совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и коллективного бла-

гополучия. 

9)  адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  

ролей, соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  

общественного  поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной  деятельно-

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

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределен-

ности, 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 но-

вых 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  

признакам, выполнять  операции  в  соответствии  с  определением  и  простей-

шими  свойствами  понятия, конкретизировать понятие примерами, использо-

вать понятие и его свойства при решении задач (далее  -  оперировать поняти-

ями), 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 по-

следствий; 

способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оцени-

вать  происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; 

формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  

находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 



В  результате  изучения  иностранного  (немецкого)  языка  на  уровне  

основного  общего образования  у  обучающегося  будут  сформированы  по-

знавательные  универсальные  учебные действия,  коммуникативные  универ-

сальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: выяв-

лять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанав-

ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противо-

речия  в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и  противоре-

чий;   

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и  про-

цессов;   

проводить выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  

умозаключений,  умозаключений  по аналогии, формулировать гипотезы о вза-

имосвязях; 

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравни-

вать  несколько вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учё-

том  самостоятельно  выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  

суждений  других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  

эксперимент, небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объ-

екта  изучения,  причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  получен-

ной  в  ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предпо-

ложения  об  их  развитии  в  новых условиях и контекстах. 

У  обучающегося  будут сформированы  умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать,  анализировать,  систематизировать и интерпретировать ин-

формацию  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  инфор-

мации  и иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграм-

мами,  иной  графикой  и  их комбинациями; 

оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  пе-

дагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  дей-

ствий  обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть  

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения,  выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

выражать свою точку зрения в устной и письменной речи; 

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  

социальных  знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  

собеседнику  и  в корректной форме формулировать свои возражения; 

в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  

обсуждаемой  темы  и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; 

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диа-

лога,  обнаруживать различие  и  сходство  позиций,  публично  представлять  

результаты  выполненного  опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  пре-

зентации  и особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  

устные  и  письменные  тексты  с использованием иллюстративных материа-

лов. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  совместной  деятель-

ности  как  часть коммуникативных универсальных учебных действий: 



понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуаль-

ной  работы  при решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходи-

мость  применения  групповых  форм взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  дей-

ствия  по  ее достижению:   

распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  

совместной работы; 

обобщать  мнения  нескольких  человек,  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  мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  

по  своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индиви-

дуальное,  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 реше-

ний;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма ре-

шения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность за ре-

шение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  



давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать кон-

текст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошед-

шей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оце-

нивать соответствие результата цели и условиям.   
У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интел-

лекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:  
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  
выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций.  

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать 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 по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодис-

циплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немец-

кому) языку для основного общего образования с учётом уровня владения 

немецким языком, достигнутого на уровне начального общего образования (2-

4 классы). 
Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 5 классе.  

1) Коммуникативные умения.  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- по-

буждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания 

речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вер-

бальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со сто-

роны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса 



(объём монологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содер-

жание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём - 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной ра-

боты (объём - до 6 фраз).  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опо-

рами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации (объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них ин-

формацию.  

Письменная речь:  

писать короткие поздравления с праздниками;  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 

60 слов). 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с суффиксами -er, -ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, 

числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, имена 

существительные, образованные путём соединения основ существительных 

(das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи:  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

нераспространённые и распространённые простые предложения (с про-

стым и составным глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), 

в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах;  

побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); глаголы в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Futur I;  



модальный глагол dtirfen (в Prasens);  

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу и исключения; указательное местоиме-

ние jener;  

вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); количе-

ственные и порядковые числительные (до 100).  

3) Социокультурные знания и умения:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведен-

ческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания;  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучае-

мого языка в рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родствен-

ников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка.  

4) Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы 

по темам в рамках тематического содержания речи;  

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа-

лов на немецком языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет;  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной форме;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объ-

екты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изучен-

ной тематики.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 6 классе. 

1) Коммуникативные умения.  

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 вер-

бальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со сто-

роны каждого собеседника);  



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в рамках тематического содержания речи (объём моноло-

гического высказывания - 7-8 фраз), излагать основное содержание прочитан-

ного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 

фраз).  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опо-

рами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них ин-

формацию.  

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, пи-

сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания - до 70 слов). 

2) Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произ-

носить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера.  

Лексическая сторона речи:  



распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочета-

емости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные при помощи 

суффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das 

Lesen), при помощи словосложения: соединения глагола и существительного 

(der Schreibtisch);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные си-

нонимы, антонимы и интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи:  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немец-

кого языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: сложно-

сочинённые предложения с союзом denn;  

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении в Prateritum;  

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; глаголы с воз-

вратным местоимением sich; глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - 

stellen, hangen; модальный глагол sollen (в Prasens);  

склонение имён существительных в единственном и множественном 

числе в родительном падеже;  

личные местоимения в винительном и дательном падежах; вопроситель-

ное местоимение welch-;  

числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); пред-

логи, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного 

при ответе на вопрос Wohin?.  

3) Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведен-

ческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи;  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.  

4) Компенсаторные умения:  



использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразова-

тельным элементам;  

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа-

лов на немецком языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет;  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной форме;  

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объ-

екты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изучен-

ной тематики. 

2.1.5. История 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная об-

ласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа 

по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории.  

Пояснительная записка.  

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образова-

нии и активные методики обучения.  

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содер-

жание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам и темам курса.  

Место учебного предмета «История» в системе основного общего обра-

зования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. Ис-

тория представляет собирательную картину жизни людей во времени, их со-

циального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресур-

сом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возмож-

ность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоя-

щего и будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и опре-



делению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения ис-

торического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и соци-

альной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся це-

лостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли со-

временной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной пози-

ции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

- многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями вза-

имопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демокра-

тических ценностей современного общества;  

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5-

9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется 

предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю 

России». 

Содержание обучения в 5 классе 

История Древнего мира 

Введение, Что  изучает  история.  Источники  исторических  знаний.  

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая  

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

Первобытность  

Происхождение,  расселение  и  эволюция  древнейшего  человека.  

Условия  жизни  и занятия первобытных людей.  Овладение  огнем.  Появление  

человека  разумного.  Охота  и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род 

и родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая дея-

тельность, изобретения. Появление ремесел.  Производящее  хозяйство.  Раз-

витие  обмена  и  торговли.  Переход  от  родовой  к соседской  общине.  По-



явление  знати.  Представления  об  окружающем  мире,  верования первобыт-

ных людей. Искусство первобытных людей. Разложение первобытнообщин-

ных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир. 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.  Возникновение государственной  власти.  Объединение  Египта.  

Управление  государством  (фараон, вельможи,  чиновники).  Положение  и  

повинности  населения.  Развитие  земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоева-

тельные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и  

жрецы. Пирамиды и гробницы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Познания  

древних  египтян  (астрономия, математика,  медицина).  Письменность  (иеро-

глифы,  папирус).  Открытие  Ж.  Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески).  

Древние цивилизации Месопотамии. Природные  условия  Месопотамии  

(Междуречья).  Занятия  населения.  Древнейшие города-государства. Созда-

ние единого государства. Письменность. Мифы и сказания. Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия.  Завоевания  ассирийцев.  Создание  сильной  державы.  Куль-

турные  сокровища Ниневии. Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. Восточное Средиземноморье в древности 

Природные  условия,  их  влияние  на  занятия  жителей.  Финикия:  раз-

витие  ремесел, караванной  и  морской  торговли.  Города-государства.  Фи-

никийская  колонизация. Финикийский  алфавит.  Палестина  и  ее  население.  

Возникновение  Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные веро-

вания. 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. Ре-

лигия персов. 

Древняя Индия. Природные  условия  Древней  Индии.  Занятия  населе-

ния.  Древнейшие  города-государства.  Приход  ариев  в  Северную  Индию.  

Держава  Маурьев.  Государство  Гуптов. Общественное  устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания.  Возникнове-

ние  и  распространение  буддизма.  Культурное  наследие  Древней Индии 

(эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай.  Природные  условия  Древнего  Китая.  Хозяйственная  

деятельность  и  условия  жизни населения.  Древнейшие  царства.  Создание  



объединенной  империи.  Цинь  Шихуанди. Возведение  Великой  Китайской  

стены.  Правление  династии  Хань.  Жизнь  в  империи: правители  и  поддан-

ные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Науч-

ные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные  условия  Древней  Греции.  Занятия  населения.  Древней-

шие  государства  на Крите.  Расцвет  и  гибель  Минойской  цивилизации.  

Государства  Ахейской  Греции (Микены,  Тиринф).  Троянская  война.  Втор-

жение  дорийских  племен.  Поэмы  Гомера «Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы 

Подъем  хозяйственной  жизни  после  «темных  веков».  Развитие  зем-

леделия  и  ремесла. Становление  полисов,  их  политическое  устройство.  

Аристократия  и  демос.  Великая греческая колонизация. Метрополии и коло-

нии. Афины:  утверждение  демократии.  Законы  Солона.  Реформы  Кли-

сфена,  их  значение. Спарта:  основные  группы  населения,  политическое  

устройство.  Организация  военного дела. Спартанское воспитание. Греко-пер-

сидские  войны.  Причины  войн.  Походы  персов  на  Грецию.  Битва  при 

Марафоне,  ее  значение.  Усиление  афинского  могущества;  Фемистокл.  

Битва  при Фермопилах.  Захват  персами  Аттики.  Победы  греков  в  Сала-

минском  сражении,  при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.  

Возвышение  Афинского  государства.  Афины  при  Перикле.  Хозяй-

ственная  жизнь. Развитие  рабовладения.  Пелопоннесская  война:  причины,  

участники,  итоги.  Упадок Эллады.  

Культура Древней Греции  

Религия  древних  греков;  пантеон  богов.  Храмы  и  жрецы.  Развитие  

наук.  Греческая философия.  Школа  и  образование.  Литература.  Греческое  

искусство:  архитектура, скульптура.  Повседневная  жизнь  и  быт  древних  

греков.  Досуг  (театр,  спортивные состязания). Общегреческие игры в Олим-

пии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа  II. Главенство Македонии 

над греческими полисами.  Коринфский  союз.  Александр  Македонский  и  

его  завоевания  на  Востоке. Распад  державы  Александра  Македонского.  

Эллинистические  государства  Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа  и  население  Апеннинского  полуострова  в  древности.  Этрус-

ские  города-государства.  Наследие  этрусков.  Легенды  об  основании  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 Средиземноморье. Римские про-

винции. Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны  

Подъем  сельского  хозяйства.  Латифундии.  Рабство.  Борьба  за  аграр-

ную  реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и  установление  диктатуры  Суллы.  Восстание  

Спартака.  Участие  армии  в  гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь  к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и  правители.  Римская  империя:  территория,  управление.  

Римское  гражданство. Повседневная  жизнь  в  столице  и  провинциях.  Воз-

никновение  и  распространение христианства. Император Константин  I, пе-

ренос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Начало  Великого  переселения  народов.  Рим  и  варвары.  

Падение  Западной  Римской империи.  

Культура Древнего Рима  

Римская  литература,  золотой  век  поэзии.  Ораторское  искусство;  Ци-

церон.  Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитек-

тура, скульптура. Пантеон.  

Обобщение.  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

Содержание обучения в 6 классе 

Всеобщая история. История средних веков  

Введение.  Средние  века:  понятие,  хронологические  рамки  и  перио-

дизация Средневековья.  

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских коро-

левств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Салическая правда. Принятие франками христианства.  

Франкское  государство  в  VIII—IX  вв.  Усиление  власти  майордомов.  

Карл  Мартелл  и его военная реформа. Завоевания Карла Великого.  Управле-

ние империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины 

и значение. Образование государств  во Франции, Германии, Италии. Священ-

ная Римская империя. Британия  и  Ирландия  в  раннее  Средневековье.  Нор-

манны:  общественный  строй, завоевания.  Ранние  славянские  государства.  



Возникновение  Венгерского  королевства. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв.  

Территория,  население  империи  ромеев.  Византийские  императоры;  

Юстиниан. Кодификация  законов.  Внешняя  политика  Византии.  Византия  

и  славяне.  Власть императора  и  церковь.  Церковные  соборы.  Культура  

Византии.  Образование  и  книжное дело. Художественная культура (архитек-

тура, мозаика, фреска, иконопись).  

Арабы в VI—ХI вв.  

Природные  условия  Аравийского  полуострова.  Основные  занятия  

арабов. Традиционные  верования.  Пророк  Мухаммад  и  возникновение  ис-

лама.  Хиджра.  Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский ха-

лифат, его расцвет и распад. Культура исламского  мира.  Образование  и  

наука.  Роль  арабского  языка.  Расцвет  литературы  и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  

Аграрное  производство.  Натуральное  хозяйство.  Феодальное  земле-

владение.  Знать  и рыцарство:  социальный  статус,  образ  жизни.  Замок  се-

ньора.  Куртуазная  культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинно-

сти, условия жизни. Крестьянская община.Города  —  центры  ремесла,  тор-

говли,  культуры.  Население  городов.  Цехи  и  гильдии. Городское  управле-

ние.  Борьба  городов  за  самоуправление.  Средневековые  города-респуб-

лики.  Развитие  торговли.  Ярмарки.  Торговые  пути  в  Средиземноморье  и  

на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и правосла-

вие. Борьба пап  за  независимость  церкви  от  светской  власти.  Крестовые  

походы:  цели,  участники, итоги.  Духовно-рыцарские  ордены.  Ереси:  при-

чины  возникновения  и  распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия.  Образование  централизованных  государств  в  

Англии,  Франции.  Столетняя война;  Ж.  Д’Арк.  Священная  Римская  импе-

рия  в  ХII—ХV  вв.  Польско-литовское государство  в  XIV—XV  вв.  Рекон-

киста  и  образование  централизованных  государств  на Пиренейском полу-

острове. Итальянские государства в  XII—XV  вв. Развитие экономики в евро-

пейских  странах  в  период  зрелого  Средневековья.  Обострение  социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движе-

ние в Чехии. Византийская  империя  и  славянские  государства  в  ХII—  ХV  

вв.  Экспансия  турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя.  

Культура средневековой Европы  



Представления  средневекового  человека  о  мире.  Место  религии  в  

жизни  человека  и общества.  Образование:  школы  и  университеты.  Сослов-

ный  характер  культуры. Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Го-

родской  и  крестьянский  фольклор. Романский и готический стили в художе-

ственной культуре.  Развитие знаний  о природе и человеке.  Гуманизм.  Раннее  

Возрождение:  художники  и  их  творения.  Изобретение европейского книго-

печатания; И. Гутенберг.  

Страны Востока в Средние века  

Османская  империя:  завоевания  турок-османов  (Балканы,  падение  

Византии), управление  империей,  положение  покоренных  народов.  Мон-

гольская  держава: общественный  строй  монгольских  племен,  завоевания  

Чингисхана  и  его  потомков, управление  подчиненными  территориями.  Ки-

тай:  империи,  правители  и  подданные, борьба  против  завоевателей.  Япония  

в  Средние  века:  образование  государства,  властьимператоров  и  управление  

сегунов.  Индия:  раздробленность  индийских  княжеств, вторжение мусуль-

ман, Делийский султанат. Культура  народов  Востока.  Литература.  Архитек-

тура.  Традиционные  искусства  и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 

Цивилизации  майя,  ацтеков  и  инков:  общественный  строй,  религи-

озные  верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.  

История  России. От Руси к Российскому государству 

Введение.  Роль  и  место  России  в  мировой  истории.  Проблемы  пе-

риодизации российской истории. Источники по истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение  территории  нашей  страны  человеком.  Палеолитическое  

искусство. Петроглифы  Беломорья  и  Онежского  озера.  Особенности  пере-

хода  от  присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических  орудий  и  их  влияние  

на  первобытное  общество.  Центры  древнейшей металлургии. Кочевые об-

щества 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 се-

редины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-государ-

ства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Во-

прос о славянской прародине  и  происхождении  славян.  Расселение  славян,  

их  разделение  на  три  ветви  —восточных,  западных  и  южных.  Славянские  

общности  Восточной  Европы.  Их  соседи  —балты  и  финно-угры.  Хозяй-



ство  восточных  славян,  их  общественный  строй  и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.  Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Русь в IX — начале XII в.  

Образование  государства  Русь.  Исторические  условия  складывания  

русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Первые известия  о Руси.  Проблема образова-

ния государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения  с  Византийской  империей,  странами  Централь-

ной,  Западной  и  Северной Европы,  кочевниками  европейских  степей.  Русь  

в  международной  торговле.  Путь  «из варяг в греки». Волжский торговый 

путь. Языческий пантеон. Принятие христианства и его значение. Византий-

ское наследие на Руси. Русь  в  конце  X  —  начале  XII  в.  Территория  и  

население  государства  Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация  Русской  рав-

нины.  Территориально-политическая  структура  Руси,  волости. Органы вла-

сти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба 

за власть  между  сыновьями  Владимира  Святого.  Ярослав  Мудрый.  Русь  

при  Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный  строй  Руси:  дискуссии  в  исторической  науке.  Князья,  

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового  и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы.Русь  в  социально-политическом  контексте  Евразии.  Внешняя  поли-

тика  и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Хер-

сонес в культурных контактах Руси и Византии. Культурное  пространство.  

Русь  в  общеевропейском  культурном  контексте.  Картина мира  средневеко-

вого  человека.  Повседневная  жизнь,  сельский  и  городской  быт.Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Культура  Руси.  

Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-мефодиевская  

традиция  на  Руси.  Письменность.  Распространение  грамотности, берестя-

ные  грамоты.  «Новгородская  псалтирь».  «Остромирово  Евангелие».  Появ-

ление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведе-

ния  летописного  жанра.  «Повесть  временных  лет».  Первые  русские  жития.  

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Ар-

хитектура. Начало храмового  строительства:  Десятинная  церковь,  София  

Киевская,  София  Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.   

Русь в середине XII — начале XIII в.  



Формирование  системы  земель  —  самостоятельных  государств.  Важ-

нейшие  земли, управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Чер-

ниговская,  Смоленская, Галицкая,  Волынская,  Суздальская.  Земли,  имевшие  

особый  статус:  Киевская  и Новгородская.  Эволюция  общественного  строя  

и  права;  внешняя  политика  русских земель.  

Формирование региональных  центров культуры: летописание и памят-

ники литературы: Киево-Печерский  патерик,  моление  Даниила  Заточника,  

«Слово  о  полку  Игореве».  

Белокаменные  храмы  Северо-Восточной  Руси:  Успенский  собор  во  Вла-

димире,  церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его по-

томков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия.  Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). Южные 

и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в  его  состав  части  русских  земель.  Северо-западные  земли:  Новгород-

ская  и  Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспан-

сией на западных границах Руси. Александр Невский.  Взаимоотношения  с  

Ордой.  Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за великое  княжение  

Владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление Московского  

княжества.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Закрепление первенству-

ющего положения московских князей. Перенос  митрополичьей  кафедры  в  

Москву.  Роль  Православной  церкви  в  ордынский период  русской  истории.  

Святитель  Алексий  Московский  и  преподобный  Сергий Радонежский.  

Народы  и  государства  степной  зоны  Восточной  Европы  и  Сибири  в  

XIII—XV  вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевыестепи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине  XIV  в., нашествие Тимура. Распад  Золотой  Орды,  об-

разование  татарских  ханств.  Казанское  ханство.  Сибирское ханство. Астра-

ханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.  

Народы  Северного  Кавказа.  Итальянские  фактории  Причерноморья  

(Каффа,  Тана, Солдайя  и  др.)  и  их  роль  в  системе  торговых  и  политиче-

ских  связей  Руси  с  Западом  и Востоком.Культурное пространство.  Изме-

нения в представлениях о картине мира в  Евразии в связи  с завершением  

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкуль-

турные  связи  и  коммуникации  (взаимодействие  и  взаимовлияние  русской 

культуры  и  культур  народов  Евразии).  Летописание.  Литературные  памят-

ники Куликовского  цикла.  Жития.  Епифаний  Премудрый.  Архитектура.  

Каменные  соборыКремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  



Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государ-

ствами. Объединение русских  земель  вокруг  Москвы.  Междоусобная  война  

в  Московском  княжестве  второй четверти  XV  в.  Василий  Темный.  Новго-

род  и  Псков  в  XV  в.:  политический  строй, отношения  с  Москвой,  Ливон-

ским  орденом,  Ганзой,  Великим  княжеством  Литовским. 

Падение  Византии  и  рост  церковно-политической  роли  Москвы  в  

православном  мире. Теория  «Москва  —  третий  Рим».  Иван  III.  Присоеди-

нение  Новгорода  и  Твери. Ликвидация  зависимости  от  Орды.  Расширение  

международных  связей  Московского государства.  Принятие  общерусского  

Судебника.  Формирование  аппарата  управления единого государства. Пере-

мены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. Культурное  пространство.  Изменения  восприятия  мира.  Сакрали-

зация великокняжеской  власти.  Флорентийская  уния.  Установление  автоке-

фалии  Русской церкви.  Внутрицерковная  борьба  (иосифляне  и  нестяжа-

тели).  Ереси.  Геннадиевская Библия.  Развитие  культуры  единого  Русского  

государства.  Летописание:  общерусское  и региональное.  Житийная  литера-

тура.  «Хожение  за  три  моря»  Афанасия  Никитина. Архитектура.  Русская  

икона  как  феномен  мирового  искусства.  Повседневная  жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Обобщение. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман  I  Великолеп-

ный: завоеватель, законодатель.  Управление  многонациональной  империей.  

Османская  армия.  Индия  при Великих Моголах. Начало проникновения ев-

ропейцев. Ост-Индские компании.  Китай  в эпоху  Мин.  Экономическая  и  

социальная  политика  государства.  Утверждение маньчжурской  династии  

Цин.  Япония:  борьба  знатных  кланов  за  власть,  установление сегуната  

Токугава,  укрепление  централизованного  государства.  «Закрытие»  страны  

для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового вре-

мени. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на 

уровне основного общего образования. 

К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  основной  

общеобразовательной школе относятся: 

в  сфере    патриотического  воспитания:  осознание  российской  граж-

данской идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обще-

стве,  проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос-

сийской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к до-

стижениям своей Родины — России, к науке,  искусству,  спорту,  техноло-



гиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям народа;  уважение  к  сим-

волам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и природному  

наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в род-

ной стране;  

в  сфере   гражданского  воспитания:  осмысление  исторической  тради-

ции  и  примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполне-

нию обязанностей гражданина и  реализации  его  прав;  уважение  прав,  сво-

бод  и  законных  интересов  других  людей; активное  участие  в  жизни  семьи,  

образовательной  организации,  местного  сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в  духовно-нравственной  сфере:  представление о традиционных ду-

ховно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского  общества  в  ситуациях  нрав-

ственного  выбора;  готовность  оценивать  свое поведение  и  поступки,  а  

также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции нравственных  и  

правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий  поступков;  активное 

неприятие асоциальных поступков;  

в понимании  ценности научного познания: осмысление значения исто-

рии как знания о развитии  человека  и  общества,  о  социальном,  культурном  

и  нравственном  опыте предшествующих поколений; овладение навыками по-

знания и оценки  событий  прошлого  с  позиций  историзма;  формирование  

и  сохранение  интереса  к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания;  

в сфере  эстетического воспитания: представление о культурном много-

образии своей страны  и  мира;  осознание  важности  культуры  как  воплоще-

ния  ценностей  общества  и средства  коммуникации;  понимание  ценности  

отечественного  и  мирового  искусства, роли  этнических  культурных  тради-

ций  и  народного  творчества;  уважение  к  культуре своего и других народов;  

в формировании   ценностного  отношения  к  жизни  и  здоровью:  осо-

знание  ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе —  на 

основе примеров из  истории); представление об идеалах гармоничного физи-

ческого и духовного развития человека в исторических  обществах  (в  антич-

ном  мире,  эпоху  Возрождения)  и  в  современную эпоху;  

в  сфере   трудового  воспитания:  понимание  на  основе  знания  истории  

значения трудовой  деятельности  людей  как  источника  развития  человека  

и  общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и со-

временных профессий; уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятель-

ности  человека;  определение  сферы профессионально-ориентированных ин-

тересов,  построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов; 



в сфере  экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей  с  природной  средой;  осознание  глобального  харак-

тера  экологических  проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружа-

ющей среде; готовность к  участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности; 

в  сфере   адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и  природ-

ной  среды: представления  об  изменениях  природной  и  социальной  среды  

в  истории,  об  опыте адаптации людей к новым жизненным  условиям, о зна-

чении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими  действиями:  систематизировать  и  

обобщать исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять  характер-

ные  признаки исторических  явлений;  раскрывать  причинно-следственные  

связи  событий;  сравнивать события,  ситуации,  выявляя  общие  черты  и  

различия;  формулировать  и  обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими  действиями:  определять  по-

знавательную задачу;  намечать  путь  ее  решения  и  осуществлять  подбор  

исторического  материала, объекта;  систематизировать  и  анализировать  ис-

торические  факты,  осуществлять реконструкцию исторических событий; со-

относить полученный результат с имеющимся знанием;  определять  новизну  

и  обоснованность  полученного  результата;  представлять результаты  своей  

деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация, реферат, 

учебный проект и др.);  

работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  

исторической информации  (учебник,  тексты  исторических  источников,  

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) - извлекать информа-

цию из источника; различать виды источников исторической информации; вы-

сказывать суждение о достоверности и значении  информации  источника  (по  

критериям,  предложенным  учителем  или сформулированным самостоя-

тельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в историче-

ских обществах и  современном  мире;  участвовать  в  обсуждении  событий  

и  личностей  прошлого, раскрывать  различие  и  сходство  высказываемых  

оценок;  выражать  и  аргументировать свою точку зрения в устном высказы-

вании, письменном тексте; публично представлять результаты  выполненного  



исследования,  проекта;  осваивать  и  применять  правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;  

осуществление  совместной  деятельности:  осознавать  на  основе  исто-

рических примеров  значение  совместной  работы  как  эффективного  сред-

ства  достижения поставленных  целей;  планировать  и  осуществлять  сов-

местную  работу,  коллективные учебные  проекты  по  истории,  в  том  числе  

—  на  региональном  материале;  определять свое  участие  в  общей  работе  

и  координировать  свои  действия  с  другими  членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение  приемами  самоорганизации  своей  учебной  и  общественной  

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана дей-

ствий  и определение способа решения);  

владение  приемами  самоконтроля  —  осуществление  самоконтроля,  

рефлексии  и самооценки полученных результатов; способность вносить кор-

рективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудно-

стей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

- выявлять  на  примерах  исторических  ситуаций  роль  эмоций   в  от-

ношениях  между людьми;  

- ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы   действий  

другого  (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

- регулировать  способ  выражения  своих  эмоций  с  учетом  позиций  и  

мнений  других участников общения.  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ос-

новного общего образования должны обеспечивать 

1)  умение  определять  последовательность  событий,  явлений,  процес-

сов;  соотносить события  истории  разных  стран  и  народов  с  историческими  

периодами,  событиями региональной  и  мировой  истории,  события  истории  

родного  края  и  истории  России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2)  умение  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и  нравов  

народов  в различные исторические эпохи;    

3)  овладение историческими понятиями и их использование для реше-

ния учебных и практических задач;  

4)  умение  рассказывать  на  основе  самостоятельно  составленного  

плана  об исторических  событиях,  явлениях,  процессах  истории  родного  

края,  истории  России  и мировой  истории  и  их  участниках,  демонстрируя  

понимание  исторических  явлений, процессов и знание необходимых фактов, 

дат, исторических понятий; 

5)  умение  выявлять  существенные  черты  и  характерные  признаки  

исторических событий, явлений, процессов; 



6)  умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  

временные связи  исторических  событий,  явлений,  процессов  изучаемого  

периода,  их  взаимосвязь (при  наличии)  с  важнейшими  событиями  ХХ  —  

начала  XXI  в.  (Февральская  и Октябрьская  революции  1917  г.,  Великая  

Отечественная  война,  распад  СССР,  сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма  с Россией в 2014 г.); характеризо-

вать итоги и историческое значение событий; 

7)  умение  сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы  в  

различные исторические эпохи; 

8)  умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предло-

женную  точку зрения  с  опорой  на  фактический  материал,  в  том  числе  

используя  источники  разных типов;  

9)  умение  различать  основные  типы  исторических  источников:  пись-

менные, вещественные, аудиовизуальные;  

10)  умение находить и критически анализировать для решения познава-

тельной задачи исторические источники разных типов (в  том числе по исто-

рии родного края), оценивать их  полноту  и  достоверность,  соотносить  с  

историческим  периодом;  соотносить извлеченную  информацию  с  информа-

цией  из  других  источников  при  изучении исторических  событий,  явлений,  

процессов;  привлекать  контекстную  информацию  при работе с историче-

скими источниками; 

11)  умение  читать  и  анализировать  историческую  карту/схему;  ха-

рактеризовать  на основе  исторической  карты/схемы  исторические  события,  

явления,  процессы; сопоставлять информацию, представленную на историче-

ской  карте/схеме, с  информацией из других источников;  

12)  умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  истори-

ческой информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, 

схем, диаграмм;  

13)  умение осуществлять с соблюдением правил информационной без-

опасности поиск исторической  информации  в  справочной  литературе,  Ин-

тернете  для  решения познавательных задач, оценивать полноту и верифици-

рованность информации; 

14)  приобретение опыта взаимодействия с людьми  другой культуры, 

национальной и религиозной  принадлежности  на  основе  национальных  цен-

ностей  современного российского  общества:  гуманистических  и  демокра-

тических  ценностей,  идеи  мира  и взаимопонимания  между  народами,  

людьми  разных  культур,  уважения  к  историческому наследию  народов  

России  (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основ-

ного  общего  образования.  Утвержден  Приказом  Министерства  просвеще-

ния Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  



Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в 

программе в виде планируемых  результатов,  относящихся  к  ключевым  ком-

понентам  познавательной деятельности  школьников  при  изучении  истории,  

от  работы  с  хронологией  и историческими фактами до применения знаний 

в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают:   

целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  раз-

ных  народов  и государств;  о  преемственности  исторических  эпох;  о  месте  

и  роли  России  в  мировой истории; 

базовые  знания об основных этапах и ключевых событиях отечест вен-

ной и всемирной истории; 

способность  применять  понятийный  аппарат  исторического   знания  

и  приемы исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  

событий  и  явлений прошлого и современности; 

умение  работать:   

а)  с  основными  видами  современных  источников  исторической ин-

формации  (учебник,  научно-популярная  литература,  интернет-ресурсы  и  

др.), оценивая  их  информационные  особенности  и  достоверность  с  приме-

нением метапредметного  подхода;   

б)  с  историческими  (аутентичными)  письменными, изобразительными  

и  вещественными  источниками  —  извлекать,  анализировать, систематизи-

ровать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять ин-

формационную ценность и значимость источника;  

способность  представлять  описание  (устное  или  письменное)   собы-

тий,  явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой ис-

тории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, поня-

тий;  

владение  приемами  оценки  значения  исторических  событий  и  дея-

тельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешколь-

ном общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать 

с людьми другой культуры, национальной  и  религиозной  принадлежности  

на  основе  ценностей  современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и куль-  турных па-

мятников своей страны и мира; 

умение  устанавливать  взаимосвязи  событий,  явлений,  про-  цессов  

прошлого  с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. Достижение по-

следнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено вве-

дением  отдельного  учебного  модуля  «Введение  в  Новейшую  историю  

России» предваряющего систематическое изучение отечественной истории  



XX—  XXI  вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформи-

ровать базу для овладения знаниями об  основных  этапах  и  ключевых  собы-

тиях  истории  России  Новейшего  времени (Российская  революция  1917—

1922  гг.,  Великая  Отечественная  война  1941—1945  гг., распад СССР, слож-

ные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Рос-

сией в 2014 г.).  

Названные  результаты  носят  комплексный  характер,  в  них  органично  

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредмет-

ные компоненты. Предметные результаты  проявляются  в  освоенных  учащи-

мися  знаниях  и  видах деятельности. Они представлены в следующих основ-

ных группах:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: указывать  хронологиче-

ские  рамки  и периоды  ключевых  процессов,  даты  важнейших  событий  

отечественной  и  всеобщей истории;  соотносить  год  с  веком,  устанавливать  

последовательность  и  длительность исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать ме-

сто, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий; группировать (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 опо-

рой на легенду; находить и  показывать  на  исторической  карте  территории  

государств,  маршруты  передвижений значительных групп людей, места зна-

чительных событий и др.  

4.  Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных ис-

точников)проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  не-

скольких  источниках (материальных,  письменных,  визуальных  и  др.);  срав-

нивать  данные  разных  источников, выявлять  их  сходство  и  различия;  вы-

сказывать  суждение  об  информационной (художественной) ценности источ-

ника. 

5.  Описание  (реконструкция):  рассказывать  (устно  или  письменно)  

об  исторических событиях,  их  участниках;  характеризовать  условия  и  об-

раз  жизни,  занятия  людей  в различные исторические эпохи; составлять опи-

сание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, 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  явлений;  раскрывать смысл,  значение  важнейших  

исторических  понятий;  сравнивать  исторические  события, явления, опреде-

лять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях ис-

торических событий. 



7.  Работа  с  версиями,  оценками:  приводить  оценки  исторических  

событий  и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие 

факты, аргументы лежат в основе  отдельных  точек  зрения;  определять  и  

объяснять  (аргументировать)  свое отношение и оценку наиболее значитель-

ных событий и личностей в истории; составлять характеристику  исторической  

личности  (по  предложенному  или  самостоятельно составленному плану). 

8.  Применение исторических знаний и умений: опираться на историче-

ские знания при выяснении  причин  и  сущности,  а  также  оценке  современ-

ных  событий;  использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении в школе и внешкольной жизни,  как  основу  диалога  в  

поликультурной  среде;  способствовать  сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром:   

а) для планирования и организации познавательной деятельности  

школьников  при  изучении  истории  (в  том  числе  —разработки  системы  

познавательных  задач);  

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.  

5  КЛАСС 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячеле-

тие, до нашей эры, наша эра);  

- называть  даты  важнейших  событий  истории  Древнего  мира;   по  

дате  устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

- определять длительность и последовательность событий, периодов ис-

тории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

Исторические источники  выделены из широкого круга источников ис-

торической учебной и внеучебной информации как особая совокупность мате-

риалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 

Предметные  результаты  представлены  в  виде  общего  перечня  для  

курсов  отечественной  и  всеобщей  истории,  что должно  способствовать  

углублению  содержательных  связей  двух  курсов,  выстраиванию  единой  

линии  развития познавательной деятельности учащихся. Названные ниже ре-

зультаты формируются в работе с комплексом учебных пособий —  учебни-

ками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. 

Это предполагается по определению, но не повторяется для каждого резуль-

тата из соображений компактности изложения.  

- указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  

важнейших событий истории Древнего мира; 

- группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку. 

3.  Работа с исторической картой: 



- находить  и  показывать  на  исторической  карте  природные   и  исто-

рические  объекты (расселение  человеческих  общностей  в  эпоху  первобыт-

ности  и  Древнего  мира, территории древнейших цивилизаций и государств, 

места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

- устанавливать  на  основе  картографических  сведений  связь   между  

условиями  среды обитания людей и их занятиями. 

4.  Работа с историческими источниками: 

-называть и  различать  основные  типы  исторических  источников  

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 

- различать памятники  культуры  изучаемой  эпохи  и  источни-  ки,  

созданные  в последующие  эпохи,  приводить  примеры;  —извлекать  из  

письменного  источника исторические  факты   (имена,  названия  событий,  

даты  и  др.);  находить  в  визуальных памятниках  изучаемой  эпохи  ключевые  

знаки,  символы;  раскрывать  смысл  (главную идею) высказывания, изобра-

жения. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

-характеризовать условия жизни людей в древности;  

- рассказывать о значительных событиях древней истории, их участни-

ках; 

- рассказывать  об  исторических  личностях  Древнего  мира   (ключевых  

моментах  их биографии, роли в исторических событиях); 

- давать  краткое  описание  памятников  культуры  эпохи  первобытно-

сти  и  древнейших цивилизаций. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты:  

а) государственного устройства древних обществ; 

б) положения основных групп населения;  

в) религиозных верований людей в древности; 

-сравнивать исторические явления, определять их общие  черты; 

- иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий древ- ней исто-

рии. 

7.  Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  

отношения  к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать  оценки  наиболее  значительных  событий  и  лично-  стей  

древней  истории, приводимые в учебной литературе; 

- высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение   к  по-

ступкам  людей прошлого, к памятникам культуры. 

8.  Применение исторических знаний: 

раскрывать  значение  памятников  древней  истории  и  культуры,  необ-

ходимость сохранения их в современном мире; 



- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять по-

лученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

6  КЛАСС 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их при-

надлежность к веку, историческому  периоду;  —называть  этапы  отечествен-

ной  и  всеобщей  истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды 

Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

- устанавливать  длительность  и  синхронность  событий  истории  Руси  

и  всеобщей истории. 

2.  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  при-  знаку  

(составление систематических таблиц). 

3.  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 куль-

турных центрах Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о направлениях  

крупнейших  передвижений людей  —  походов,  завоеваний,  колонизаций,  о  

ключевых  событиях  средневековой истории. 

4.  Работа с историческими источниками: 

- различать основные виды письменных источников Средневековья (ле-

тописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники лич-

ного происхождения); 

- характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять  в  тексте  письменного  источника  исторические  описания  

(хода  событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, послед-

ствий исторических событий); 

- находить  в  визуальном  источнике  и  вещественном  памятнике  клю-

чевые  символы, образы; 

- характеризовать позицию автора письменного и визуального историче-

ского источника. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать  о  ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  ис-

тории  в  эпоху Средневековья, их участниках; 

- составлять  краткую  характеристику  (исторический  портрет)   извест-

ных  деятелей отечественной  и  всеобщей  истории  средневековой  эпохи  

(известные  биографические сведения, личные качества, основные деяния);  



- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневе-

ковых обществах на  Руси  и  в  других  странах;  —представлять  описание  

памятников  материальной  и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать  существенные  черты:   

а)  экономических  и  социальных  отношений  и политического строя на 

Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представ-

лений средневекового человека о мире; 

- объяснять  смысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной   эпохе  

отечественной  и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исто-

рических 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, представлен-

ное в нескольких текстах; 

- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных   событий и  

процессов отечественной  и  всеобщей  истории  (по  предложенному  плану),  

выделять  черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего  от-

ношения  к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: излагать 

оценки  событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и  

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8.  Применение исторических знаний: 

- объяснять значение памятников  истории  и  культуры  Руси   и  других  

стран  эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном 

мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предмет-

ная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - про-

грамма по обществознанию, обществознание) включает пояснительную за-

писку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по обществознанию. 

Пояснительная записка.  



Программа по обществознанию составлена на основе положений и тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания учеб-

ного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей про-

граммы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализа-

ции обязательной части ООП ООО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учеб-

ный предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся подрост-

кового возраста особенности современного общества, различные аспекты вза-

имодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными ин-

ститутами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимо-

действия социальные нормы.  

Изучение обществознания, включающего знания о российском обще-

стве и направлениях его развития в современных условиях, об основах консти-

туционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражда-

нина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, го-

товности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.  

Привлечение при изучении обществознания различных источников со-

циальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вно-

сит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходи-

мые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.  

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утвержде-

нию собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке 

своих возможностей и осознанию своего места в обществе.  

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются:  

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответственности, правового самосознания, приверженно-

сти базовым ценностям нашего народа;  

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональ-

ных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в под-

ростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, само-

контролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой дея-

тельности;  

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствую-

щее современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучаю-

щихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных 



сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регули-

рующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с соци-

альной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина;  

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информа-

цию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение спосо-

бов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димых для участия в жизни гражданского общества и государства);  

создание условий для освоения обучающимися способов успешного вза-

имодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономи-

ческими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраи-

вания отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования обще-

ствознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учеб-

ных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Черты  сходства  и  различия  

человека  и животного.  Потребности  человека  (биологические,  социальные,  

духовные).  Способности человека. 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Возрастные  периоды  жизни  

человека  и формирование  личности.  Отношения  между  поколениями.  Осо-

бенности  подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребно-

сти и социальная позиция. 

Цели  и  мотивы  деятельности.  Виды  деятельности  (игра,  труд,  уче-

ние).  Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право  человека  на  образование.  Школьное  образование.  Права  и  

обязанности учащегося. 

Общение.  Цели  и  средства  общения.  Особенности  общения  подрост-

ков.  Общение  в современных условиях. 

Отношения  в  малых  группах.  Групповые  нормы  и  правила.  Лидер-

ство  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 живём 



Что  такое  общество.  Связь  общества  и  природы.  Устройство  обще-

ственной  жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что  такое  экономика.  Взаимосвязь  жизни  общества  и  его  экономи-

ческого  развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможно-

сти экономики нашей страны. 

Политическая  жизнь  общества.  Россия  —  многонациональное  госу-

дарство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Гос-

ударственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века.  

Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности рос-

сийского народа. 

Развитие  общества.  Усиление  взаимосвязей  стран  и  народов  в  усло-

виях  современного общества. 

Глобальные  проблемы  современности  и  возможности  их  решения  

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

Планируемые результаты освоения программы по обществозна-

нию. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учѐтом  

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые  предметные  результаты  и  содержание  учебного  пред-

мета  распределены по  годам  обучения  с  учѐтом  входящих  в  курс  содер-

жательных  модулей  (разделов)  и требований  к  результатам  освоения  ос-

новной  образовательной  программы, представленных  в  Федеральном  госу-

дарственном  образовательном  стандарте  основного общего  образования,  а  

также  с  учѐтом  Примерной  программы  воспитания. Содержательные  мо-

дули  (разделы)  охватывают  знания  об  обществе  и  человеке  в  целом, 

знания  всех  основных  сфер  жизни  общества  и  знание  основ  российского  

права. Представленный  в  программе  вариант  распределения  модулей  (раз-

делов)  по  годам обучения является одним из возможных. Научным  сообще-

ством  и  представителями  высшей  школы  предлагается  такое распределение  

содержания,  при  котором  модуль  (раздел)  «Основы  российского  права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по обществозна-

нию для основного общего образования (6—9 классы).  

Личностные  результаты  воплощают  традиционные  российские  соци-

окультурные  и духовно-нравственные  ценности,  принятые  в  обществе  

нормы  поведения,  отражают готовность обучающихся  руководствоваться 



ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми,  при  принятии  собствен-

ных  решений.  Они  достигаются  в  единстве  учебной  и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение прак-

тических  задач  социальной  направленности  и  опыта  конструктивного  со-

циального поведения по основным направлениям воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  

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

активное  участие  в  жизни  семьи, образовательной  организации,  местного  

сообщества,  родного  края,  страны;  неприятие любых  форм  экстремизма,  

дискриминации;  понимание  роли  различных  социальных институтов  в  

жизни  человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и обязанно-

стях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отноше-

ний  в поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  представление  

о  способах противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной  сози-

дательной  деятельности, стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  

активное  участие  в  школьном самоуправлении;  готовность  к  участию  в  

гуманитарной  деятельности  (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном  и  

многоконфессиональном  обществе;  проявление  интереса  к  познанию род-

ного  языка,  истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  наро-

дов  России; ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  Рос-

сии,  к  науке,  искусству, спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудо-

вым  достижениям  народа;  уважение  к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравствен-

ного  выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учѐтом  

осознания  последствий  поступков; активное  неприятие  асоциальных  по-

ступков;  свобода  и  ответственность  личности  в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание  важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  



и самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искус-

ства,  этнических культурных  традиций  и  народного  творчества;  стремление  

к  самовыражению  в  разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый  образ  жизни;  осознание  послед-

ствий  и  неприятие  вредных  привычек (употребление  алкоголя,  наркотиков,  

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

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки безопасного  пове-

дения  в  интернет-среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым ситуа-

циям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; уме-

ние  принимать  себя  и  других,  не  осуждая;  сформированность  навыков  

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-

ловека. 

Трудового воспитания: 

установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  

рамках  семьи, образовательной  организации,  города,  края)  технологической  

и  социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого  рода  деятельность;  интерес  к  практиче-

скому  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 де-

ятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду  и  

результатам  трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение ин-

дивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учѐтом  лич-

ных  и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных  

наук  для  решения задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  по-

ступков  и  оценка  возможных последствий  своих  действий  для  окружающей  

среды;  повышение  уровня  экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как  

гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологи-

ческой  и социальной  сред;  готовность  к  участию  в  практической  деятель-

ности  экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

о взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;  овладение  



языковой  и читательской  культурой  как  средством  познания  мира;  овла-

дение  основными  навыками исследовательской деятельности; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и  стремление  совершенствовать  

пути  достижения  индивидуального  и  коллективного благополучия. 

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение  обуча-

ющимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей, соответствую-

щих  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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределѐнности,  открытость  опыту  и  знаниям  других,  повышать  уровень  

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей;  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  зна-

ния,  навыки  и  компетенции  из опыта других; навык  выявления  и  связыва-

ния  образов,  способность  формирования  новых  знаний,  в том числе спо-

собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в  

том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний  и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; умение  распознавать  конкрет-

ные  примеры  понятия  по  характерным  признакам, выполнять  операции  в  

соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами понятия,  конкре-

тизировать  понятие  примерами,  использовать  понятие  и  его  свойства при 

решении задач (далее  —  оперировать понятиями), а также оперировать тер-

минами и представлениями в области концепции устойчивого развития; уме-

ние анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую  ситуацию,  оценивать 

происходящие изменения  и  их  последствия;  воспринимать  стрессовую  си-

туацию  как  вызов, требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса,  

корректировать  принимаемые решения  и  действия;  формулировать  и  оце-

нивать  риски  и  последствия,  формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы,формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явле-

ний и процессов; 

устанавливать  существенный  признак  классификации  социальных  

фактов,  основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; 

с  учѐтом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противо-

речия  в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит  информации,  данных,  необходимых  для решения  

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов;  

делать выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умо-

заключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравни-

вать  несколько вариантов  решения,  выбирать  наиб  олее  подходящий  с  

учѐтом  самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  

желательным  

состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно  устанавливать  иско-

мое  и  данное;  

формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  

суждений  других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  ис-

следование  по установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-

следственных  связей  и зависимостей объектов между собой; 

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  получен-

ную  в  ходе исследования; 

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  

проведѐнного наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  

достоверности  полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  событий и 

их последствия в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предпо-

ложения  об  их  развитии  в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  

отборе  

информации  или  данных  из  источников  с  учѐтом  предложенной  

учебной  задачи  и заданных критериев; 



выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  ин-

формацию различных  видов  и  форм   представления;  находить  сходные  

аргументы (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  

версию)  в  различных информационных  источниках;  самостоятельно  выби-

рать  оптимальную  форм у представления информации; 

оценивать  надѐжность  информации  по  критериям,  предложенным  пе-

дагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффек-

тивно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действи-

ями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  

в соответствии с целями и условиями общения;  

выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  устных  и  письменных  текстах;  

распознавать невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социаль-

ных  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 темы 

и высказывать идеи, нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благо-

желательности  общения;  

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диа-

лога,  обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного  исследования, про-

екта;  

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учѐтом  задач  пре-

зентации  и особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  

устные  и  письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность: 

понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуаль-

ной  работы  при решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходи-

мость  применения  групповых форм взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  дей-

ствия  по  еѐ достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  

процесс  и  результат совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  несколь-

ких  людей,  проявлять  готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с  

учѐтом предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  



распределять  задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по  

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

оценивать качество своего вклада в общий  продукт  по  критериям,  са-

мостоятельно сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  

результаты  с  исходной задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  дости-

жение  результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения  учебной  задачи  с  учѐтом  имеющихся  ресурсов  

и  собственных  возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений; 

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  

решения), корректировать  предложенный  алгоритм  с  учѐтом  получения  но-

вых  знаний  об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль: 

владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии;  да-

вать  адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возник-

нуть  при  решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-

стоятельствам; 

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятель-

ности,  давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  

изменившихся ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  

оценивать  соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  наме-

рения  другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 



Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуж-

дая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ 

вокруг.  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Об-

ществознание» (6—9 классы): 

1)  освоение  и  применение  системы  знаний  о  социальных  свойствах  

человека, особенностях  его  взаимодействия  с  другими  людьми,  важности  

семьи  как  базового социального  института;  характерных  чертах  общества;  

содержании  и  значении социальных  норм,  регулирующих  общественные  

отношения,  включая  правовые  нормы, регулирующие  типичные  для  несо-

вершеннолетнего  и  членов  его  семьи  общественные отношения  (в  том  

числе  нормы  гражданского,  трудового  и  семейного  права,  основы налого-

вого законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области 

макро- и микроэкономики),  социальной,  духовной  и  политической  сферах  

жизни  общества;  

основах  конституционного  строя  и  организации  государственной  вла-

сти  в  Российской Федерации,  правовом  статусе  гражданина  Российской  

Федерации  (в  том  числе несовершеннолетнего);  системе  образования  в  

Российской  Федерации;  основах государственной  бюджетной  и  денежно-

кредитной,  социальной  политики,  политики  в сфере  культуры  и  образова-

ния,  противодействии  коррупции  в  Российской  Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2)  умение характеризовать  традиционные  российские  духовно-нрав-

ственные ценности  (в  том  числе  защита  человеческой  жизни,  прав  и  сво-

бод  человека,  семья, созидательный  труд,  служение  Отечеству,  нормы  мо-

рали  и  нравственности,  гуманизм, милосердие,  справедливость,  взаимопо-

мощь,  коллективизм,  историческое  единство народов  России,  преемствен-

ность  истории  нашей  Родины);  государство  как  социальный институт; 

3)  умение приводить  примеры  (в  том  числе  моделировать  ситуации)  

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определѐн-

ного типа в различных сферах общественной  жизни,  их  структурных  эле-

ментов  и  проявлений  основных  функций; разного  типа  социальных  отно-

шений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами социальных  норм,  в  

том  числе  связанных  с  правонарушениями  и  наступлением юридической  

ответственности;  связи  политических  потрясений  и  социально-экономиче-

ского кризиса в государстве; 

4)  умение  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе  

устанавливать существенный  признак  классификации)  социальные  объекты,  



явления,  процессы, относящиеся  к  различным  сферам  общественной  жизни,  

их  существенные  признаки, элементы и основные функции; 

5)  умение  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  

сравнения) деятельность  людей,  социальные  объекты,  явления,  процессы  в  

различных  сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6)  умение  устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  социальных  объ-

ектов,  явлений, процессов в  различных сферах общественной жизни, их эле-

ментов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни,  гражданина  и  государства;  

связи  политических  потрясений  и  социально-экономических кризисов в гос-

ударстве; 

7)  умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности,  взаимосвязей  явлений,  процессов  социальной  дей-

ствительности,  в  том  числе для аргументированного объяснения роли ин-

формации и информационных технологий в современном  мире;  социальной  

и  личной  значимости  здорового  образа  жизни,  роли непрерывного  образо-

вания,  опасности  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и общества;  

необходимости  правомерного  налогового  поведения,  противодействия кор-

рупции;  проведения  в  отношении  нашей  страны  международной  политики  

«сдерживания»; для  осмысления  личного  социального  опыта  при  исполне-

нии  типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8)  умение  с  опорой  на  обществоведческие  знания,  факты  обществен-

ной  жизни  и личный  социальный  опыт  определять  и  аргументировать  с  

точки  зрения  социальных ценностей и норм своѐ отношение к явлениям, про-

цессам социальной действительности; 

9)  умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершенно-

летнего социальных ролей, типичные  социальные  взаимодействия  в  различ-

ных  сферах  общественной  жизни,  в  том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений;  

10)  овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тема-

тики, в том числе извлечений  из  Конституции  Российской  Федерации  и  

других  нормативных  правовых актов;  умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11)  овладение  приѐмами  поиска  и  извлечения  социальной  информа-

ции  (текстовой, графической,  аудиовизуальной)  по  заданной  теме  из  раз-

личных  адаптированных источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  

публикаций  средств  массовой информации (далее  —  СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 



12)  умение  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкрети-

зировать  и критически оценивать социальную информацию, включая эконо-

мико-статистическую, из адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  

материалов)  и  публикаций  СМИ, соотносить  еѐ  с  собственными  знаниями  

о  моральном  и  правовом  регулировании поведения человека, личным  соци-

альным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать вы-

воды, подкрепляя их аргументами;  

13)  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей 

с точки зрения их  соответствия  моральным,  правовым  и  иным  видам  со-

циальных  норм,  экономической рациональности  (включая  вопросы,  связан-

ные  с  личными  финансами  и предпринимательской  деятельностью,  для  

оценки  рисков  осуществления  финансовых махинаций,  применения  недоб-

росовестных  практик);  осознание  неприемлемости  всех форм антиобще-

ственного поведения; 

14)  приобретение  опыта  использования  полученных  знаний,  включая  

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение про-

ектов  индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для ре-

ализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения  гражданских  обя-

занностей;  для  анализа  потребления  домашнего  хозяйства; составления  

личного  финансового  плана;  для  выбора  профессии  и  оценки  собственных 

перспектив  в  профессиональной  сфере;  а  также  опыта  публичного  пред-

ставления результатов  своей  деятельности  в  соответствии  с  темой  и  ситу-

ацией  общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15)  приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том  

числе электронной) и составления простейших документов (заявления, обра-

щения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  

16)  приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимо-

действие  с людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной  при-

надлежности  на  основе национальных  ценностей  современного  российского  

общества:  гуманистических  и демократических  ценностей,  идей  мира  и  

взаимопонимания  между  народами,  людьми разных культур; осознание цен-

ности культуры и традиций народов России. 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

—  осваивать  и  применять  знания  о  социальных  свойствах  человека,  

формировании личности,  деятельности  человека  и  еѐ  видах,  образовании,  

правах  и  обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях вза-

имодействия человека с другими людьми;  

—  характеризовать  традиционные  российские  духовно-нравственные  

ценности  на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 



потребности человека, показывать  их  индивидуальный  характер;  особенно-

сти  личностного  становления  и социальной  позиции  людей  с  ограничен-

ными  возможностями  здоровья;  деятельность человека; образование и его 

значение для человека и общества;  

—  приводить  примеры  деятельности  людей,  еѐ  различных  мотивов  

и  особенностей  в современных  условиях;  малых  групп,  положения  чело-

века  в  группе;  конфликтных ситуаций  в  малой  группе  и  конструктивных  

разрешений  конфликтов;  проявлений лидерства, соперничества и сотрудни-

чества людей в группах; 

—  классифицировать  по  разным  признакам  виды  деятельности  че-

ловека,  потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);  

—  устанавливать  и объяснять взаимосвязи  людей в малых группах; 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

—  использовать полученные знания  для объяснения (устного и пись-

менного) сущности общения  как  социального  явления,  познания  человеком  

мира  и  самого  себя  как  вида деятельности,  роли  непрерывного  образова-

ния,  значения  личного  социального  опыта при  осуществлении  образова-

тельной  деятельности  и  общения  в  школе,  семье,  группе сверстников; 

—  определять  и  аргументировать  с  опорой  на  обществоведческие  

знания  и  личный социальный опыт своѐ отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к  различным  способам  выражения  личной  инди-

видуальности,  к  различным  формам неформального общения подростков; 

—  решать  познавательные  и  практические  задачи,  касающиеся  прав  

и  обязанностей учащегося; отражающие особенности о тношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

—  овладевать  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тема-

тики,  в  том  числе извлечений  из  Закона  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»;  составлять  на  их основе план, преобразовывать текстовую ин-

формацию в таблицу, схему; 

—  искать  и  извлекать  информацию  о  связи  поколений  в  нашем  

обществе,  об особенностях  подросткового  возраста,  о  правах  и  обязанно-

стях  учащегося  из  разных адаптированных источников  (в  том  числе  учеб-

ных  материалов)  и  публикаций  СМИ с соблюдением правил информацион-

ной безопасности при работе в Интернете; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать  социаль-

ную информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;  

—  оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  в  

ходе  общения,  в ситуациях  взаимодействия  с  людьми  с  ограниченными  



возможностями  здоровья; оценивать своѐ отношение к учѐбе как важному 

виду деятельности;  

—  приобретать опыт  использования полученных знаний в практиче-

ской деятельности,  в повседневной  жизни  для  выстраивания  отношений  с  

представителями  старших поколений,  со  сверстниками  и  младшими  по  

возрасту,  активного  участия  в  жизни школы и класса;  

—  приобретать  опыт  совместной  деятельности,  включая  взаимодей-

ствие  с  людьми другой  культуры,  национальной  и  религиозной  принад-

лежности  на  основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

—  осваивать  и  применять  знания  об  обществе  и  природе,  положении  

человека  в обществе;  процессах  и  явлениях  в  экономической  жизни  об-

щества;  явлениях  в политической  жизни  общества,  о  народах  России,  о  

государственной  власти  в Российской  Федерации;  культуре  и  духовной  

жизни;  типах  общества,  глобальных проблемах; 

—  характеризовать  устройство  общества,  российское  государство,  

высшие  органы государственной власти в Российской Федерации, традицион-

ные российские духовно-нравственные ценности, особенности информацион-

ного общества; 

—  приводить  примеры  разного  положения  людей  в  обществе,  видов  

экономической деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

—  сравнивать  социальные общности и группы, положение  в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

—  устанавливать   взаимодействия  общества  и  природы,  человека  и  

общества, деятельности основных участников экономики; 

—  использовать полученные знания для объяснения  (устного и пись-

менного) влияния природы  на  общество  и  общества  на  природу  сущности  

и  взаимосвязей  явлений, процессов социальной действительности; 

—  определять  и  аргументировать  с  опорой  на  обществоведческие  

знания,  факты общественной  жизни  и  личный  социальный  опыт  своѐ  от-

ношение  к  проблемам взаимодействия  человека  и  природы,  сохранению  

духовных  ценностей  российского народа; 

—  решать  познавательные  и  практические  задачи  (в  том  числе  за-

дачи,  отражающие возможности  юного  гражданина  внести  свой  вклад  в  

решение  экологической проблемы); 

—  овладевать смысловым чтением  текстов обществоведческой тема-

тики, касающихся отношений  человека  и  природы,  устройства  обществен-

ной  жизни,  основных  сфер жизни общества; 

—  извлекать  информацию  из  разных  источников  о  человеке  и  об-

ществе,  включая информацию о народах России; 



— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая  экономико-статистическую,  из  адаптированных  ис-

точников  (в  том  числе учебных  материалов)  и  публикаций  в  СМИ;  ис-

пользуя  обществоведческие  знания, формулировать выводы; 

—  оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  

точки  зрения  их соответствия духовным традициям общества; 

—  использовать  полученные  знания,  включая  основы  финансовой  

грамотности,  в практической  деятельности,  направленной  на  охрану  при-

роды;  защиту  прав потребителя  (в  том  числе  потребителя  финансовых  

услуг),  на  соблюдение  традиций общества, в котором мы живѐм;  

—  осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  

с  людьми  другой культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  

на  основе  взаимопонимания между  людьми  разных  культур;  осознавать  

ценность  культуры  и  традиций  народов России. 

2.1.7. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России».  

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России») (далее соответственно - программа по ОДН-

КНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения, пла-

нируемые результаты освоения программы по ОДНКНР.  

Пояснительная записка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания.  

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся 

на уровне основного общего образования, необходимость формирования меж-

предметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» носит культурологический и воспитательный характер, глав-

ный результат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей.  

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возмож-

ность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках обще-

ственно-научных дисциплин знания и представления о структуре и закономер-

ностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в 

истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России.  

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принци-

пами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 



подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педаго-

гики и психологии.  

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представ-

ление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной культу-

рой, обусловленности культурных реалий современного общества его ду-

ховно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России.  

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравствен-

ного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспита-

ние патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти.  

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство 

с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осо-

знанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и 

религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).  

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важ-

ность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании пред-

мета и его смысловых акцентах.  

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения ос-

новных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной тер-

минологии для понимания культурообразующих элементов и формирования 

познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам.  

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психоло-

гии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам 

ближайшего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социаль-

ным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-

научных учебных предметов.  

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется че-

рез поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, 

их культуре, религии и историческом развитии.  

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование об-

щероссийской гражданской идентичности обучающихся  

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в 

контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, вза-

имопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, националь-

ных культур;  



создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на ос-

нове традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к 

осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации;  

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям пред-

ставителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений;  

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской Феде-

рации.  

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:  

овладение предметными компетенциями, имеющими преимуществен-

ное значение для формирования гражданской идентичности обучающегося;  

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нрав-

ственности как основополагающих элементах духовной культуры современ-

ного общества;  

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответ-

ственного отношения к будущему отцовству и материнству;  

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способ-

ности и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессио-

нальный диалог при осознании и сохранении собственной культурной иден-

тичности;  

формирование основ научного мышления обучающихся через система-

тизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, 

изобразительного искусства, музыки;  

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окру-

жающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оце-

нок и выводов;  

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, ре-

лигиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;  

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориенти-

ров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей;  

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания че-

рез понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности со-

циального взаимодействия, гражданской идентичности.  

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя:  

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального об-

щего образования;  



углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества;  

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семей-

ных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизме-

рение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обя-

занностей перед обществом и государством;  

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и ре-

лигиозным традициям своего народа и других народов Российской Федера-

ции, толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать 

и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур;  

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уваже-

ния, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 

культурных стратегий и идеалов;  

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистиче-

ских мотивов над потребительскими и эгоистическими;  

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского об-

щества, объединяющих светскость и духовность;  

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовно-

сти и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитию общества в целом;  

получению научных представлений о культуре и её функциях, особен-

ностях взаимодействия с социальными институтами, способности их приме-

нять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и куль-

туре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные 

оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли ду-

ховно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических про-

цессах;  

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в от-

боре, использовании и структурировании информации, а также возможностей 

для активной самостоятельной познавательной деятельности.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 

68 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в 

неделю).  

Содержание обучения в 5 классе.  

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»?  

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отече-

ство. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеоб-

щий характер морали и нравственности. Русский язык и единое культурное 



пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов Рос-

сии.  

Тема 2. Наш дом - Россия.  

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Россий-

ской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов.  

Тема 3. Язык и история.  

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки наро-

дов мира, их взаимосвязь.  

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский 

язык - основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект  

и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех 

народов России. Возможности, которые даёт русский язык.  

Тема 5. Истоки родной культуры.  

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни обще-

ства. Многообразие культур и его причины. Единство культурного простран-

ства России.  

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. 

Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями 

общества.  

Тема 7. Духовная культура.  

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей.  

Тема 8. Культура и религия.  

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и че-

ловека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей в рели-

гиях России.  

Тема 9. Культура и образование.  

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию че-

ловека.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).  

Единство культур народов России. Что значит быть культурным челове-

ком? Знание о культуре народов России.  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». Тема 

11. Семья - хранитель духовных ценностей.  

Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека.  

Тема 12. Родина начинается с семьи.  



История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как 

связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?  

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.  

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семей-

ное воспитание как трансляция ценностей.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обя-

занностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства.  

Тема 15. Труд в истории семьи.  

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда.  

Роль нравственных норм в благополучии семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о 

своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное 

древо. Семейные традиции.  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность - общество - культура.  

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне об-

щества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нрав-

ственных ценностей.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура 

как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализа-

ция ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важ-

ность труда  

как творческой деятельности, как реализации.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нрав-

ственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, лю-

бовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.  

Тематический блок 4. «Культурное единство России».  

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.  

Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, недопу-

стимость её фальсификации. Преемственность поколений.  

Тема 21. Литература как язык культуры.  

Литература как художественное осмысление действительности. От 

сказки к роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир 

человека и его духовность.  

Тема 22. Взаимовлияние культур.  

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. 

Обмен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной комму-

никации как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей.  



Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, слу-

жение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные иде-

алы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и со-

циальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Ма-

лая Родина - часть общего Отечества.  

Тема 25. Праздники в культуре народов России.  

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции 

в России. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-

нравственных идеалов.  

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.  

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архи-

тектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические зда-

ния как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности 

народов России.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России.  

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История 

народа в его музыке и инструментах.  

Тема 28. Изобразительное искусство народов России.  

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к со-

временному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живо-

пись, графика. Выдающиеся художники разных народов России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и пого-

ворки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценно-

стей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство куль-

туры народа в его литературе.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (прак-

тическое занятие).  

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с ис-

пользованием разнообразного зрительного ряда и других источников.  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).  

География культур России. Россия как культурная карта.  

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны - залог будущего России.  

Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культур-

ных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России.  

Содержание обучения в 6 классе.  

Тематический блок 1. «Культура как социальность».  



Тема 1. Мир культуры: его структура.  

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и об-

раз жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников фор-

мирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов.  

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и под-

держка принципов толерантности и уважения ко всем культурам народов Рос-

сии.  

Тема 3. История быта как история культуры.  

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов 

России в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов 

как результат исторического развития народов России.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность 

труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний 

труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества?  

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об ос-

новных этапах в истории образования.  

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов обра-

зования. Важность образования для современного мира. Образование как 

трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.  

Тема 6. Права и обязанности человека.  

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. 

Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Рос-

сийской Федерации.  

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.  

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Г осударство-

образующие и традиционные религии как источник  

духовно-нравственных ценностей.  

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).  

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных 

черт современного общества с точки зрения материальной и духовной куль-

туры народов России.  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».  

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека.  

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. 

Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы.  



Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, 

единство человеческих качеств. Единство духовной жизни.  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное 

измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Про-

блема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими 

людьми. Самостоятельность как ценность.  

Тема 11. Религия как источник нравственности.  

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное обще-

ство и религиозный идеал человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.  

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. 

Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей.  

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.  

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит 

быть нравственным. Почему нравственность важна?  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие).  

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества».  

Тема 15. Труд делает человека человеком.  

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безде-

лье, лень, тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Обще-

ственная оценка труда.  

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. 

Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.  

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. 

Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь.  

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания.  

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство.  

Отражение этих явлений в культуре общества.  

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.  

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворитель-

ность. Волонтёрство. Общественные блага.  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравствен-

ной культуры народов России.  

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России.  

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения  



духовно-нравственного облика общества.  

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, соци-

альный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представи-

телям этих профессий.  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг.  

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом.  

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального 

и духовного прогресса общества.  

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятель-

ности учёных.  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).  

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей буду-

щей профессии.  

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».  

Тема 25. Гражданин.  

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека граждани-

ном. Нравственные качества гражданина.  

Тема 26. Патриотизм.  

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. 

Важность патриотизма.  

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед об-

ществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.  

Тема 28. Государство. Россия - наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необ-

ходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).  

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы 

или класса через добрые дела.  

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).  

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важ-

нейшие качества человека.  

Тема 31. Человек и культура (проект).  

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»  

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования.  



Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения содержания учебного предмета.  

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспи-

тания, развития и социализации обучающихся средствами учебного курса.  

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют со-

бой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы по ОДНКНР.  

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности.  

Личностные результаты освоения курса включают:  

осознание российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению;  

ценность самостоятельности и инициативы;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформи-

рованность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через 

представления об исторической роли культур народов России, традиционных 

религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской госу-

дарственности;  

2) гражданского воспитания:  

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения  



к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

3) ценности познавательной деятельности:  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способ-

ностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

4) духовно-нравственного воспитания.  

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в реше-

нии моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении.  

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР вклю-

чают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях) и универсальные учебные действия (познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике, готовность к самостоятель-

ному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её ауди-

тории.  

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 



учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные уни-

версальные учебные действия:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные дей-

ствия);  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-симво-

лические/моделирование);  

смысловое чтение;  

развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

У обучающегося будут сформированы следующие  

коммуникативные универсальные учебные действия:  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное со-

трудничество);  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей  

для планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью (коммуникация);  

формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (информационно¬  

коммуникационная компетентность).  

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные уни-

версальные учебные действия:  

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание);  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач (планирование);  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция);  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения (оценка);  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (по-

знавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.  

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне ос-

новного общего образования.  

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды деятельно-

сти по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и при-

менению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов.  

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР:  

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»?  

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», понимать важность изучения культуры и граждан-

ствообразующих религий для формирования личности гражданина России;  

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о поня-

тиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угро-

зах духовно-нравственному единству страны;  

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравствен-

ным развитием личности и социальным поведением.  

Тема 2. Наш дом - Россия.  

Иметь представление об историческом пути формирования многонаци-

онального состава населения Российской Федерации, его мирном характере и 

причинах его формирования;  

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообра-

зия народов Российской Федерации, причинах культурных различий;  

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного со-

трудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между 

народами и нациями, обосновывать их необходимость.  

Тема 3. Язык и история.  

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и вли-

яние на миропонимание личности;  

иметь базовые представления о формировании языка как носителя ду-

ховно-нравственных смыслов культуры;  



понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в ор-

ганизации межкультурного диалога и взаимодействия;  

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты 

языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета.  

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей.  

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского 

языка, его взаимосвязи с языками других народов России;  

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразу-

ющего языка народов России, важность его для существования государства и 

общества;  

понимать, что русский язык - не только важнейший элемент националь-

ной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского 

государства, уметь приводить примеры;  

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении.  

Тема 5. Истоки родной культуры.  

Иметь сформированное представление о понятие «культура»;  

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать 

основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с 

реальными проявлениями культурного многообразия;  

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновы-

вать их значение и причины.  

Тема 6. Материальная культура.  

Иметь представление об артефактах культуры;  

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земле-

делии, скотоводстве, охоте, рыболовстве;  

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями  

духовной культуры;  

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов наро-

дов России от географии их массового расселения, природных условий и вза-

имодействия с другими этносами.  

Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», 

«наука», «религия»;  

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «ду-

ховные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне 

осмысления;  

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их ре-

презентации в культуре;  

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 

смысл культурных артефактов;  



знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны.  

Тема 8. Культура и религия.  

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в 

жизни общества и основные социально-культурные функции;  

осознавать связь религии и морали;  

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов Рос-

сии;  

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их 

картины мира.  

Тема 9. Культура и образование.  

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важ-

ность для личности и общества;  

иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости;  

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;  

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и лич-

ностным и профессиональным ростом человека;  

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным разви-

тием общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность про-

цесса познания как получения новых сведений о мире.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).  

Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

культуры и истории народов, их культурных особенностях;  

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 

культуре своего народа;  

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и ду-

ховно-нравственными ценностями на основе местной культурно-историче-

ской специфики;  

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как ис-

точника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности совре-

менного общества.  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».  

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей.  

Знать и понимать смысл термина «семья»;  

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особен-

ностями семейного быта и отношений в семье;  

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культур-

ными особенностями своего времени;  

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии  

с культурно-историческими условиями её существования;  



понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «се-

мейное счастье»;  

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций 

и её воспитательную роль;  

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство»,  

обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах 

помощи сиротам со стороны государства.  

Тема 12. Родина начинается с семьи.  

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;  

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и 

«Родина»;  

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и со-

хранения;  

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории 

народа, государства, человечества.  

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.  

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важ-

ность как ключевых элементах семейных отношений;  

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собствен-

ного этноса;  

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов Рос-

сии, собственной семьи;  

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.  

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о се-

мье, семейных обязанностях;  

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных 

в фольклорных сюжетах;  

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литератур-

ных произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием се-

мьи в произведениях художественной культуры;  

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использова-

нием различного иллюстративного материала.  

Тема 15. Труд в истории семьи.  

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;  

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального инсти-

тута, характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических 

функций в семье;  

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь  

с социально-экономической структурой общества в форме большой и 

малой семей;  



характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важ-

ность для укрепления целостности семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).  

Иметь сформированные представления о закономерностях развития се-

мьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные зако-

номерности на региональных материалах и примерах из жизни собственной 

семьи;  

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа;  

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и ду-

ховно-нравственными ценностями семьи;  

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции ду-

ховно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора куль-

турной преемственности.  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».  

Тема 17. Личность - общество - культура.  

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-

нравственной культуры;  

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и об-

щества, человека и культуры;  

понимать и объяснять различия между обоснованием термина «лич-

ность» в быту, в контексте культуры и творчества;  

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в куль-

туре.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры.  

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать 

границы их применимости;  

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограниче-

ний в творчестве;  

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравствен-

ных ценностей человека;  

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;  

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.  

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в 

жизни человека;  

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов 

добра  

и зла;  

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, 

как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», 

«коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким».  



Тематический блок 4. «Культурное единство России».  

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.  

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 

исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты;  

иметь представление о значении и функциях изучения истории;  

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового историче-

ского процесса. Знать о существовании связи между историческими событи-

ями и культурой. Обосновывать важность изучения истории как духовно-нрав-

ственного долга гражданина и патриота.  

Тема 21. Литература как язык культуры.  

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного 

творчества;  

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства литературного языка;  

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явле-

ния, как формы трансляции культурных ценностей;  

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла в литературных произведениях.  

Тема 22. Взаимовлияние культур.  

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-

нравственных идеалов общества;  

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;  

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультур-

ной коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных 

ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.  

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нрав-

ственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых обще-

гражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это.  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.  

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «по-

лиэтничность»;  

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают;  



уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный эт-

нос»;  

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Россий-

ской Федерации;  

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межре-

лигиозного согласия в России;  

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновы-

вать их значение и причины.  

Тема 25. Праздники в культуре народов России.  

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность 

как элементов культуры;  

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;  

различать основные типы праздников;  

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и соб-

ственной семьи;  

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

понимать основной смысл семейных праздников; определять нравственный 

смысл праздников народов России; осознавать значение праздников как эле-

ментов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-нрав-

ственных идеалов.  

Тема 26. Памятники архитектуры народов России.  

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и особен-

ностями культуры и этапами исторического развития;  

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной дея-

тельности;  

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-тех-

нического развития и типами жилищ;  

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архи-

тектуры и духовно-нравственными ценностями народов России;  

устанавливать связь между историей памятника и историей края, харак-

теризовать памятники истории и культуры;  

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой 

работы.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России.  

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, вы-

делять простые выразительные средства музыкального языка;  

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей;  



находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений;  

знать основные темы музыкального творчества народов России, народ-

ные инструменты.  

Тема 28. Изобразительное искусство народов России.  

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных 

средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклор-

ные орнаменты;  

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей;  

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла изобразительного искусства;  

знать основные темы изобразительного искусства народов России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России.  

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важ-

ность и нужность этих языковых выразительных средств;  

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; вос-

принимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отра-

жения истории народа и его ценностей, морали и нравственности;  

знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные 

средства;  

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литера-

туры.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.  

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными усло-

виями проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона;  

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культур-

ных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия 

культур;  

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия 

между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности 

на доступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенно-

стей);  

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, 

как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края.  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).  

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической 

и политической географии;  

понимать, что такое культурная карта народов России;  



описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями.  

Тема 32. Единство страны - залог будущего России.  

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 

народов России для обоснования её территориального, политического и эко-

номического единства;  

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов.  

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР.  

Тематический блок 1. «Культура как социальность».  

Тема 1. Мир культуры: его структура.  

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;  

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от при-

родных явлений;  

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры 

и социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным 

состоянием общества;  

понимать зависимость социальных процессов от культурно-историче-

ских процессов;  

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и 

этапами развития социума.  

Тема 2. Культура России: многообразие регионов.  

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, 

уметь показать их на административной карте России;  

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства 

в полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти от-

дельных этносов;  

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости 

от его принадлежности к тому или иному народу;  

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Россий-

ской Федерации;  

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межре-

лигиозного согласия в России;  

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее до-

стояние и богатство нашей многонациональной Родины.  

Тема 3. История быта как история культуры.  

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его 

типы;  

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов 

России и особенностями исторического периода;  



находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов Рос-

сии от их локализации в конкретных климатических, географических и куль-

турно-исторических условиях.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный.  

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, ха-

рактеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;  

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, 

роль созидательного и добросовестного труда для создания социально и эко-

номически благоприятной среды;  

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социаль-

ной и духовно-нравственной важности;  

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и измене-

ниями социальных взаимосвязей в обществе;  

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности 

общества.  

Тема 5. Образование в культуре народов России.  

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе  

на различных этапах его развития;  

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от 

процесса познания;  

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современ-

ных общественных процессах;  

обосновывать важность образования в современном мире и ценность 

знания;  

характеризовать образование как часть процесса формирования ду-

ховно-нравственных ориентиров человека.  

Тема 6. Права и обязанности человека.  

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «пра-

вовая культура»;  

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных 

с правами;  

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обя-

занности человека;  

понимать необходимость соблюдения прав человека;  

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между 

правами и обязанностями человека в обществе;  

приводить примеры формирования правовой культуры из истории наро-

дов России.  

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.  

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии;  



знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе 

общественного развития;  

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного раз-

вития общества.  

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).  

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном об-

ществе, его духовно-нравственные ориентиры;  

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития 

человека и общества в целом для сохранения социально-экономического бла-

гополучия;  

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь 

доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из ис-

тории и культуры России.  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».  

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.  

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание 

личных качеств человека;  

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями;  

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосно-

вывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, 

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах;  

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответствен-

ность», «право» и «долг»;  

понимать важность коллективизма как ценности современной России и 

его приоритет перед идеологией индивидуализма;  

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном простран-

стве современной России.  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.  

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоцио-

генеза; характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а 

также потребности человека для гармоничного развития существования на 

каждом из этапов;  

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характе-

ризовать негативные эффекты социальной изоляции;  

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её 

роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми.  

Тема 11. Религия как источник нравственности.  

Характеризовать нравственный потенциал религии;  

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразую-

щих конфессий России;  



знать основные требования к нравственному идеалу человека в государ-

ствообразующих религиях современной России;  

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке.  

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразую-

щую роль в современной культуре;  

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания обще-

ства, как его внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитар-

ного знания.  

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Ха-

рактеризовать многосторонность понятия «этика»; понимать особенности 

этики как науки;  

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и 

культуре народов России и соотносить их с личным опытом;  

обосновывать важность и необходимость нравственности для социаль-

ного благополучия общества и личности.  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие).  

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «авто-

портрет», «рефлексия»;  

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с са-

мопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказы-

вать и обосновывать свои нравственные убеждения.  

Тематический блок 3. «Человек как член общества».  

Тема 15. Труд делает человека человеком.  

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;  

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благопо-

лучие»; объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;  

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления 

для самого себя;  

оценивать общественные процессы в области общественной оценки 

труда; осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых по-

двигов, социальной ответственности за свой труд;  

объяснять важность труда и его экономической стоимости; знать и объ-

яснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудо-

любие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «об-

щественная оценка труда».  

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  



Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; уметь доказывать важ-

ность героических примеров для жизни общества; знать и называть героев со-

временного общества и исторических личностей; обосновывать разграничение 

понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и пони-

мание последствий.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Ха-

рактеризовать понятие «социальные отношения»;  

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» 

в приложении к его нравственному и духовному развитию;  

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном со-

стоянии личности;  

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллекти-

визм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы;  

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности;  

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в со-

циальном аспекте.  

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания.  

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного обще-

ства» как многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершен-

ством духовно-нравственных идеалов и ценностей;  

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная се-

мья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их послед-

ствий на доступном для понимания уровне;  

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении 

этих проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний 

со стороны общества.  

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.  

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «ми-

лосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная 

ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;  

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, 

милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных 

этносов и религий;  

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, во-

лонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания.  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравствен-

ной культуры народов России.  

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравствен-

ных ценностей российского народа;  



находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России;  

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконрав-

ственной личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе;  

находить и объяснять гуманистические проявления в современной куль-

туре.  

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества.  

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие про-

фессии»;  

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий;  

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе соци-

альных профессий;  

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, под-

тверждающие данную точку зрения.  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг.  

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в ис-

тории России;  

доказывать важность меценатства в современном обществе для обще-

ства в целом и для духовно-нравственного развития личности самого меце-

ната;  

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную 

роль в жизни общества;  

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и совре-

менной России;  

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность.  

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального 

и духовного прогресса общества.  

Характеризовать понятие «наука»;  

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным про-

грессом;  

называть имена выдающихся учёных России;  

обосновывать важность понимания истории науки, получения и обосно-

вания научного знания;  

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия обще-

ства, страны и государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и 

вклад в доказательство этих понятий.  



Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).  

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель 

труда в определённой профессии;  

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её 

вклад в общество, называть духовно-нравственные качества человека, необхо-

димые в этом виде труда.  

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».  

Тема 25. Гражданин.  

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять  

их взаимосвязь;  

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей  

гражданского самосознания;  

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.  

Тема 26. Патриотизм.  

Характеризовать понятие «патриотизм»;  

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;  

различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на 

ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;  

уметь обосновывать важность патриотизма.  

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

Характеризовать понятия «война» и «мир»;  

доказывать важность сохранения мира и согласия;  

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;  

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, куль-

туре;  

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обос-

новывать их важность, приводить примеры их проявлений.  

Тема 28. Государство. Россия - наша родина.  

Характеризовать понятие «государство»;  

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с использованием исторических фактов и духовно-нравственные 

ценностей;  

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека;  

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это 

понятие с необходимыми нравственными качествами человека.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).  

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: 

этническую, религиозную, гендерную идентичности;  

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, 

указывать их источники.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).  



Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собствен-

ных действий, их нравственного характера;  

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса.  

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).  

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; формулиро-

вать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи.  

Тема 32. Человек и культура (проект).  

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь опи-

сать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ чело-

века, создаваемый произведениями культуры;  

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; ха-

рактеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исто-

рических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положитель-

ной, так и с отрицательной стороны.  

Система оценки результатов обучения.  

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, про-

зрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание раз-

личных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие.  

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не явля-

ются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система оценки образовательных достижений основана на методе 

наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую диа-

гностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с це-

лью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, фиксиру-

ющие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия 

в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных 

ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные эле-

менты ценностных ориентаций обучающихся.  

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образо-

вательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР пред-

метных, личностных и метапредметных результатов. 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «География». 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная об-

ласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа 

по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения программы по географии.  

Пояснительная записка.  



Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе харак-

теристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реа-

лизации обязательной части образовательной программы основного общего 

образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова-

тельных программ.  

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспи-

тания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределе-

ние учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возмож-

ности предмета для реализации требований к результатам освоения про-

граммы основного общего образования требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплекс-

ных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основ-

ных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

об особенностях и о динамике основных природных, экологических и соци-

ально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и об-

щества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Содержание географии на уровне основного общего образования явля-

ется базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения гео-

графических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего 

общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географиче-

ского образования, основой для последующей уровневой дифференциации.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  



воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвя-

зях в природных комплексах, об основных географических особенностях при-

роды, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах со-

хранения  

окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов, формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов информационно-  

телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций;  

формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе кра-

еведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процес-

сов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном мире;  

формирование географических знаний и умений, необходимых для про-

должения образования по направлениям подготовки (специальностям), требу-

ющим наличия серьёзной базы географических знаний.  

Освоение содержания географии на уровне основного общего образова-

ния происходит с использованием географических знаний и умений, сформи-

рованных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 

часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание обучения географии в 5 классе. 

РАЗДЕЛ 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что  изучает  география?  Географические  объекты,  процессы  и  явле-

ния.  Как  география изучает  объекты,  процессы  и  явления.  Географические  

методы  изучения  объектов  и явлений Древо географических наук.  

Практическая работа1.  Организация  фенологических  наблюдений  в  

природе:  планирование,  участие  в групповой работе, форма систематизации 

данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древно-

сти. Появление географических карт.География  в  эпоху  Средневековья:  пу-

тешествия  и  открытия  викингов,  древних  арабов,русских землепроходцев. 

Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических откры-

тий. Три пути в Индию. Открытие Нового света  



—  экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание  —  экспеди-

ция Ф. Магеллана. Значение  Великих  географических  открытий.  Карта  мира  

после  эпохи  Великих географических открытий.  

Географические  открытия  XVII—XIX  вв.  Поиски  Южной  Земли  —  

открытие Австралии.  Русские  путешественники  и  мореплаватели  на  северо-

востоке  Азии.  Первая русская  кругосветная  экспедиция  (Русская  экспеди-

ция  Ф.  Ф.  Беллинсгаузена,  М.  П. Лазарева — открытие Антарктиды). Гео-

графические  исследования  в  ХХ  в.  Исследование  полярных  областей  

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего вре-

мени. 

Практические работы 

1.  Обозначение  на  контурной  карте  географических  объектов,  от-

крытых  в  разные периоды. 

2.  Сравнение  карт  Эратосфена,  Птолемея  и  современных  карт  по  

предложенным учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности.  Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на мест-

ности. Глазомерная, полярная и маршрутная  съѐмка  местности.  Изображение  

на  планах  местности  неровностей  земной поверхности.  Абсолютная  и  от-

носительная  высоты.  Профессия  топограф. Ориентирование  по  плану  мест-

ности:  стороны  горизонта.  Азимут.  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  сфе-

рической поверхности  глобуса  к  плоскости  географической  карты.  Градус-

ная  сеть на глобусе и картах. Параллели  и  меридианы.  Экватор  и  нулевой  

меридиан.  Географические  координаты.  Географическая  широта  и  геогра-

фическая  долгота,  их  определение  на глобусе и картах. Определение рассто-

яний по глобусу. Искажения  на  карте.  Линии  градусной  сети  на  картах.  

Определение  расстояний  с помощью  масштаба  и  градусной  сети.  Разнооб-

разие  географических  карт  и  их классификации.  Способы  изображения  на  

мелкомасштабных  географических  картах. Изображение  на  физических  кар-

тах  высот  и  глубин.  Географический  атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты.  Профессия картограф.  Система космической навига-

ции. 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, планеты солнечной системы 

Земля в Солнечной системе.  Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения  Земли.  Земная  ось  и  географические  полюсы.  Географи-

ческие  следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия,  летнего  и  зимнего  солнце-

стояния.  Неравномерное  распределение солнечного  света  и  тепла  на  по-

верхности  Земли.  Пояса  освещѐнности.  Тропики  и полярные круги. Враще-

ние Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей.  

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и вы-

соты Солнца над горизонтом  в  зависимости  от  географической  широты  и  

времени  года  на  территории России. 

РАЗДЕЛ 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера  —  твѐрдая  оболочка  Земли.  Методы  изучения  земных  

глубин.  Внутреннее строение  Земли:  ядро,  мантия,  земная  кора.  Строение  

земной  коры:  материковая  и океаническая  кора.  Вещества  земной  коры:  

минералы  и  горные  породы.  Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Проявления  внутренних  и  

внешних  процессов  образования  рельефа.  Движение литосферных  плит.  

Образование  вулканов  и  причины  землетрясений.  Шкалы  измерения силы  

и  интенсивности  землетрясений.  Изучение  вулканов  и  землетрясений.  Про-

фессии сейсмолог  и  вулканолог.  Разрушение  и  изменение  горных  пород  и  

минералов  под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветри-

вания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Рельеф  земной  поверхности  и  методы  его  изу-

чения.  Планетарные  формы  рельефа  —материки  и  впадины  океанов.  

Формы  рельефа  суши:  горы  и  равнины.  Различие  гор  по высоте,  высочай-

шие  горные  системы  мира.  Разнообразие  равнин  по  высоте.  Формы рав-

нинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.  

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы.  

Рельеф  дна  Мирового  океана.  Части  подводных  окраин  материков.  

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф.  



Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные  изменения  продолжительности  светового  дня  и  высоты  

Солнца  над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, раститель-

ного и животного мира. 

Практическая работа  

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за по-

годой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. Оболочки Земли 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера  и  методы  еѐ  изучения.  Части  гидросферы.  Мировой  

круговорот  воды. Значение гидросферы.  

Исследования  вод  Мирового  океана.  Профессия  океанолог.  

Солѐность  и  температура океанических  вод.  Океанические  течения.  Тѐплые  

и  холодные  течения.  Способы изображения на географических картах океа-

нических течений, солѐности и температуры вод  Мирового  океана  на  картах.  

Мировой  океан  и  его  части.  Движения  вод  Мирового океана:  волны;  те-

чения,  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  водопады.Питание и режим 

реки. Озѐра. Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Озѐра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог.  

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их проис-

хождение, условия залегания  и  использования.  Условия  образования  меж-

пластовых  вод.  Минеральные источники. Многолетняя мерзлота. Болота, их 

образование. Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы 

1.  Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2.  Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану в форме 

презентации. 

3.  Составление  перечня  поверхностных  водных  объектов  своего  края  

и  их систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 



Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмо-

сферы. Температура  воздуха.  Суточный  ход  температуры  воздуха  и  его  

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца  над  горизонтом.  Среднесуточная,  средне-

месячная,  среднегодовая  температура. Зависимость нагревания земной по-

верхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воз-

духа. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза вет-

ров. Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование об-

лаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осад-

ков. Виды атмосферных осадков. Погода и еѐ 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.  Адап-

тация  человека  к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основ-

ные метеорологические данные и способы  отображения  состояния  погоды  

на  метеорологической  карте.  Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за  глобальным  клима-

том.  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 относитель-

ной влажности с целью установления зависимости между данными элемен-

тами погоды.  

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера  —  оболочка  жизни. Границы биосферы.  Профессии биогео-

граф и геоэколог. Растительный  и  животный  мир  Земли.  Разнообразие  жи-

вотного  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 эколо-

гические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь  оболочек  Земли.  Понятие  о  природном  комплексе.  При-

родно-территориальный  комплекс.  Глобальные,  региональные  и  локальные  

природные комплексы.  Природные  комплексы  своей  местности.  Кругово-

роты  веществ  на  Земле. Почва, еѐ строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. Природная  среда.  Охрана  природы.  Природ-

ные  особо  охраняемые  территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 



Практическая работа (выполняется на местности) 

 Характеристика локального природного комплекса по плану. 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты 

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  об-

разования  по географии  должны  отражать  готовность  обучающихся  руко-

водствоваться  системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на еѐ основе и в процессе  реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  

идентичности  в поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  про-

явление  интереса  к  познанию природы,  населения,  хозяйства  России,  ре-

гионов  и  своего  края,  народов  России; ценности   отношение  к  достиже-

ниям  своей  Родины  —  цивилизационному  вкладу России;  ценностное  от-

ношение  к  историческому  и  природному  наследию  и  объектам природного  

и  культурного  наследия  человечества,  традициям  разных  народов, прожи-

вающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского  воспитания:  осознание  российской  гражданской  

идентичности (патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоя-

щему  многонационального народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  

перед  Родиной);  готовность  к выполнению  обязанностей  гражданина  и  

реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и законных  интересов  других  

людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной организации,  

местного  сообщества,  родного  края,  страны  для  реализации  целей устой-

чивого  развития;  представление  о  социальных  нормах  и  правилах  меж-

личностных отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  об-

ществе;  готовность  к разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  

к  взаимопониманию  и взаимопомощи,  готовность  к  участию  в  гуманитар-

ной  деятельности  («экологический патруль», волонтѐрство). 

Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  цен-

ности  и  нормы  в ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  

своѐ  поведение  и  поступки,  а также  поведение  и  поступки  других  людей  

с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с учѐтом  осознания  последствий  

для  окружающей  среды;  развивать  способности  решать моральные про-

блемы на основе личностного выбора с  опорой на нравственные ценности и  

принятые  в  российском  обществе  правила  и  нормы  поведения  с  учѐтом  

осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  традициям  

своего  и  других народов,  понимание  роли  этнических  культурных  тради-

ций;  ценностного  отношения  к природе  и  культуре  своей  страны,  своей  

малой  родины;  природе  и  культуре  других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 



Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  совре-

менную  систему научных  представлений  географических  наук  об  основных  

закономерностях  развития природы  и  общества,  о  взаимосвязях  человека  

с  природной  и  социальной  средой; овладение  читательской  культурой  как  

средством  познания  мира  для  применения различных  источников  геогра-

фической  информации  при  решении  познавательных  и практико-ориенти-

рованных  задач;  овладение  основными  навыками  исследовательской дея-

тельности  в  географических  науках,  установка  на  осмысление  опыта,  

наблюдений  и стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивиду-

ального  и  коллективного благополучия. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмо-

ционального благополучия:  осознание ценности жизни; ответственное отно-

шение к своему здоровью и установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  

питание,  соблюдение  гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил без-

опасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; спо-

собность адаптироваться к стрессовым ситуациям  и меняющимся социаль-

ным, информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  

собственный  опыт  и выстраивая  дальнейшие  цели;  сформированность  

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

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять  и  пропа-

гандировать  правила  здорового,  безопасного  и  экологически целесообраз-

ного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания:  установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  

и  социальной  направленности, способность  инициировать,  планировать  и  

самостоятельно  выполнять  такого  рода деятельность; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения географических знаний; осознание важности обучения на протя-

жении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  раз-

витие необходимых  умений  для  этого;  осознанный  выбор  и  построение  

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического  воспитания:  ориентация  на  применение  географи-

ческих  знаний  для решения  задач  в  области  окружающей  среды,  плани-

рования  поступков  и  оценки  их возможных  последствий  для  окружающей  

среды;  осознание  глобального  характера экологических проблем  и  путей  

их  решения;  активное неприятие  действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  

участию  в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 



Изучение  географии  в  основной  школе  способствует  достижению  

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географиче-

ских  объектов, процессов и явлений;  

—устанавливать  существенный  признак  классификации  гео-  графи-

ческих  объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;  

—выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фак-

тах  и  данных наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи;  

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходи-

мых для решения поставленной задачи; 

—выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  географиче-

ских  объектов, процессов  и  явлений;  делать  выводы  с  использованием  

дедуктивных  и  индуктивных  

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географи- ческой 

задачи (сравнивать несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  под-

ходящий  с  учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследователь- ский ин-

струмент познания; 

—формулировать  географические  вопросы,  фиксирующие  раз-  рыв  

между  реальным  и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений   и  

суждений  других, аргументировать  свою  позицию,  мнение  по  географиче-

ским  аспектам  различных вопросов и проблем; 

—проводить  по  плану  несложное  географическое  исследование,   в  

том  числе  на краеведческом  материале,  по  установлению  особенностей  

изучаемых  географических объектов,  причинно-следственных  связей  и  за-

висимостей  между  географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать  достоверность  информации,  полученной  в  ходе   геог  

рафического исследования;  

—самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результа-

там  проведѐнного наблюдения  или  исследования,  оценивать  достоверность  

полученных  результатов  и выводов;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географи-  ческих 

объектов, процессов и явлений,  событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  

изменяющихся  условиях  окружающей среды. Работа с информацией 



—Применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при   поиске  

и  отборе информации  или  данных  из  источников  географической  инфор-

мации  с  учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

—находить  сходные  аргументы,  подтверждающие  или  опровергаю-

щие  одну  и  ту  же идею, в различных источниках географической информа-

ции; 

—самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  гео-

графической информации; 

—оценивать  надѐжность  географической  информации  по  критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по   гео-

графическим  аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;  

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-  ству  об-

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; 

—сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам   с  суж-

дениями  других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-

зиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследова- ния или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать  цель  совместной  деятельности  при  выполнении   учеб-

ных  географических проектов,  коллективно  строить  действия  по  еѐ  дости-

жению:  распределять  роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполне-  нии  

учебных географических  проектов  определять  свою  роль  (с  учѐтом  пред-

почтений  и возможностей  всех  участников  взаимодействия),  участвовать  в  

групповых  формах работы,  выполнять  свою  часть  работы,  достигать  каче-

ственного  результата  по  своему направлению и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды; 

—сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географиче-  ского  

проекта  с  исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 



—Самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географиче-  ских  

задач  и  выбирать способ  их  решения  с  учѐтом  имеющихся  ресурсов  и  

собственных  возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

—составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного   алго-

ритма  решения), корректировать  предложенный  алгоритм  с  учѐтом  полу-

чения  новых  знаний  об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

—объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов   дея-

тельности,  давать оценку приобретѐнному опыту; 

—вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоя-  

тельств,  изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших труд-

ностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других: 

—осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

—признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого.  

Предметные результаты 

5 КЛАСС 

Приводить  примеры  географических  объектов,  процессов   и  явлений,  

изучаемых различными ветвями географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых в геогра-

фии; 

—выбирать  источники  географической  информации  (картографиче-

ские,  текстовые, видео-  и  фотоизображения,  интернет-ресурсы),  необходи-

мые  для  изучения  истории географических открытий и важнейших геогра-

фических исследований современности;  

—интегрировать  и  интерпретировать  информацию  о  путешествиях  и  

географических  

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источ-

никах; 

—различать вклад великих путешественников в географиче- ское изуче-

ние Земли;  

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

—находить  в  различных  источниках  информации  (включая   интер-

нет-ресурсы)  факты, позволяющие оценить вклад российских путешествен-

ников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по  геогра-

фическим картам, географические координаты по географическим картам; 



—использовать  условные  обозначения  планов  местности  и  гео-  гра-

фических  карт  для получения  информации,  необходимой  для  решения  

учебных  и  (или)  практико-ориентированных задач; 

—применять  понятия  «план  местности»,  «географическая  кар-  та»,  

«аэрофотоснимок», «ориентирование  на  местности»,  «стороны  горизонта»,  

«азимут»,  «горизонтали», «масштаб»,  «условные  знаки»  для  решения  учеб-

ных  и  практико-ориентированных задач;  

—различать  понятия  «план  местности»  и  «географическая   карта»,  

параллель»  и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и нежи- вой при-

роды; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года; —устанавливать 

эмпирические зависимости между продолжи- тельностью дня и географиче-

ской широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географи-

ческой широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли;  

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «ми- нерал» и 

«горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать  изученные  минералы  и  горные  породы,  материко-  вую  

и  океаническую земную кору;   

показывать  на  карте  и  обозначать  на  контурной  карте  мате-  рики  и  

океаны,  крупные формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины;  

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об-

лику;  

—называть причины землетрясений и вулканических извер- жений; 

—применять  понятия  «литосфера»,  «землетрясение»,  «вул-  кан»,  «ли-

тосферная  плита», «эпицентр  землетрясения»  и  «очаг  землетрясения»  для  

решения  учебных  и  (или) практико-ориентированных задач; 

—применять  понятия  «эпицентр  землетрясения»  и  «очаг  зем-  летря-

сения»  для  решения познавательных задач; 

—распознавать  проявления  в  окружающем  мире  внутренних   и  внеш-

них  процессов рельефообразования:  вулканизма,  землетрясений;  физиче-

ского,  химического  и биологического видов выветривания;  

—классифицировать острова по происхождению;  

—приводить  примеры  опасных  природных  явлений  в  литосфере  и  

средств  их предупреждения; 

—приводить  примеры  изменений  в  литосфере  в  результате  деятель-

ности  человека  на примере своей местности, России и мира; 



—приводить  примеры  актуальных  проблем  своей  местности,   реше-

ние  которых невозможно  без  участия  представителей  географических  спе-

циальностей,  изучающих литосферу; 

—приводить  примеры  действия  внешних  процессов  рельефообразо-

вания  и  наличия полезных ископаемых в своей местности; 

—представлять  результаты  фенологических  наблюдений  и  наблюде-

ний  за  погодой  в различной форме (табличной, графической, географиче-

ского описания). 

6 КЛАСС 

—Описывать по физической карте полушарий,  физической карте Рос-

сии, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объ-

ектов для решения  учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

—находить  информацию  об  отдельных  компонентах  природы   Земли,  

в  том  числе  о природе  своей  местности,  необходимую  для  решения  учеб-

ных  и  (или)  практико-ориентированных задач, и извлекать еѐ из различных 

источников; 

—приводить  примеры  опасных  природных  явлений  в  геосферах  и  

средств  их предупреждения;  

—сравнивать  инструментарий  (способы)  получения  географической  

информации  на разных этапах географического изучения Земли;  

—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—классифицировать  объекты  гидросферы  (моря,  озѐра,  реки,   под-

земные  воды,  болота, 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 за-

дач; 

—устанавливать  причинно-следственные  связи  между  питанием,  ре-

жимом  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  геогра-

фического  положения объектов;  амплитуду  температуры  воздуха  с  исполь-

зованием  знаний  об  особенностях отдельных  компонентов  природы  Земли  

и  взаимосвязях  между  ними  для  решения учебных и практических задач; 



—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и  

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы;  

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных  лучей;  температурой  воздуха  и  его  относитель-

ной  влажностью  на  основе данных эмпирических наблюдений;  

—сравнивать  свойства  атмосферы  в  пунктах,  расположенных   на  

разных  высотах  над уровнем  моря;  количество  солнечного  тепла,  получа-

емого  земной  поверхностью  при различных углах падения солнечных лучей;  

—различать виды атмосферных осадков;  

—различать понятия «бризы» и «муссоны»;  

—различать понятия «погода» и «климат»;  

—различать  понятия  «атмосфера»,  «тропосфера»,  «стратосфера»,  

«верхние  слои атмосферы»; 

—применять  понятия  «атмосферное  давление»,  «ветер»,  «атмосфер-

ные  осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—выбирать и анализировать географическую информацию о глобаль-

ных климатических изменениях  из  различных  источников  для  решения  

учебных  и  (или)  практико-ориентированных задач;  

—проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного   давле-

ния,  скорости  и направления  ветра  с  использованием  аналоговых  и  (или)  

цифровых  приборов (термометр,  барометр,  анемометр,  флюгер)  и  пред-

ставлять  результаты  наблюдений  в табличной и (или) графической форме; 

—называть границы биосферы;  

—приводить  примеры  приспособления  живых  организмов   к  среде  

обитания  в  разных природных зонах; 

—различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

—объяснять  взаимосвязи  компонентов  природы  в  природ-  но-терри-

ториальном комплексе; 

—сравнивать  особенности  растительного  и  животного  мира   в  раз-

личных  природных зонах;  

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный ком-

плекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в при-

роде» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

—приводить  примеры  изменений  в  изученных  геосферах  в  резуль-

тате  деятельности человека  на  примере  территории  мира  и  своей  местно-

сти,  путей  решения существующих экологических проблем. 

 



2.1.9. Математика 

Рабочая  программа  по  математике  для  обучающихся  5—9  классов 

разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего  образования  с  учѐтом  и  современных  мировых  

требований, предъявляемых  к  математическому  образованию,  и  традиций  

российского  образования, которые обеспечивают овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу для непрерывного  образования  и  само-

развития,  а  также  целостность  общекультурного, личностного  и  познава-

тельного  развития  обучающихся.  В  рабочей  программе  учтены идеи  и  

положения  Концепции  развития  математического  образования  в  Россий-

ской Федерации. 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом основного общего образования математика является обязатель-

ным предметом на данном уровне  образования.  В  5—9  классах  учебный  

предмет  «Математика»  традиционно изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5—6 классах —  курса «Математика», в 7—9 классах —  курсов «Ал-

гебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и  «Геометрия».  

Настоящей  программой  вводится  самостоятельный  учебный  курс «Вероят-

ность и статистика». 

Настоящей  программой  предусматривается  выделение  в  учебном  

плане  на  изучение математики в 5—6 классах 6 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, в 7—9  классах  6  учебных  часов  в  неделю  

в  течение  каждого  года  обучения,  всего  952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распре-

деление учебного времени  для  изучения  отдельных  тем,  предложенные  в  

настоящей  программе,  надо рассматривать  как  примерные  ориентиры  в  

помощь  составителю  авторской  рабочей программы  и  прежде  всего  учи-

телю.  Автор  рабочей  программы  вправе  увеличить  или уменьшить  пред-

ложенное  число  учебных  часов  на  тему,  чтобы  углубиться  в  тематику, 

более  заинтересовавшую  учеников,  или  направить  усилия  на  преодоление  

затруднений.  

Допустимо  также  локальное  перераспределение  и  перестановка  эле-

ментов  содержания внутри  данного  класса.  Количество  проверочных  работ  

(тематический  и  итоговый контроль  качества  усвоения  учебного  материала)  

и  их  тип  (самостоятельные  и контрольные  работы,  тесты)  остаются  на  

усмотрение  учителя.  Также  учитель  вправе увеличить  или  уменьшить  

число  учебных  часов,  отвеченных  в  Примерной рабочей программе  на  

обобщение,  повторение,   систематизацию  знаний  обучающихся.  

Единственным, но принципиально важным критерием, является дости-

жение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

5 класс 



Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение нату-

ральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная  система  счисления.  Римская  нумерация  как  пример  

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение  натуральных  чисел,  сравнение  натуральных  чисел  с  

нулѐм.  Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение  натуральных  чисел;  свойство  нуля  при  сложении.  Вычи-

тание  как  действие, обратное  сложению.  Умножение  натуральных  чисел;  

свойства  нуля  и  единицы  при умножении.  Деление  как  действие,  обратное  

умножению.  Компоненты  действий,  связь между  ними.  Проверка  резуль-

тата  арифметического  действия.  Переместительное  и сочетательное  свой-

ства  (законы)  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство (закон) 

умножения. 

Использование  букв  для  обозначения  неизвестного  компонента  и  

записи  свойств арифметических действий. 

Делители  и  кратные  числа,  разложение  на  множители.  Простые  и  

составные  числа.  

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; по-

рядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместитель-

ного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распредели-

тельного свойства умножения. 

Дроби 

Представление  о  дроби  как  способе  записи  части  величины.  Обык-

новенные  дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь;  представление 

смешанной дроби в виде  неправильной  дроби  и  выделение  целой  части  

числа  из  неправильной  дроби.  

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Срав-

нение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратные дроби.  

Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная  запись  дробей.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  

обыкновенной.  

Изображение  десятичных  дробей  точками  на  числовой  прямой.  Срав-

нение  десятичных дробей. 



Арифметические действия с десятичными дробями. Округление деся-

тичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Решение  логи-

ческих  задач.  

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование 

при решении задач таблиц и схем. 

Решение  задач,  содержащих  зависимости,  связывающие  величины:  

скорость,  время, расстояние;  цена,  количество,  стоимость.  Единицы  изме-

рения:  массы,  объѐма,  цены; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  точка,  прямая,  

отрезок,  луч,  угол, ломаная, многоугольник,  окружность, круг. Угол. Пря-

мой, острый, тупой и развѐрнутый углы. 

Длина  отрезка,  метрические  единицы  длины.  Длина  ломаной,  пери-

метр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспор-

тира.  

Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  многоугольник;  

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение  фигур,  в  том  числе  на  клетчатой  бумаге.  Построение  

конфигураций  из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямо-

угольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  прямоуголь-

ный параллелепипед,  куб,  многогранники.  Изображение  простейших  мно-

гогранников.  

Развѐртки  куба  и  параллелепипеда.  Создание  моделей  многогранни-

ков  (из  бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объема. 

6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические  действия  с  многозначными  натуральными  числами.  

Числовые выражения,  порядок  действий,  использование  скобок.  Использо-

вание  при  вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложе-

ния и  умножения, распределительного свойства умножения. Округление 

натуральных чисел. 



Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная  дробь,  основное  свойство  дроби,  сокращение  дробей.  

Сравнение  и упорядочивание  дробей.  Решение  задач  на  нахождение  части  

от  целого  и  целого  по  его части.  Дробное  число  как  результат  деления.  

Представление  десятичной  дроби  в  виде обыкновенной  дроби  и  возмож-

ность  представления  обыкновенной  дроби  в  виде десятичной. Десятичные 

дроби и  метрическая система мер. Арифметические действия и числовые вы-

ражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение.  Деление  в  данном  отношении.  Масштаб,  пропорция.  

Применение пропорций при решении задач. 

Понятие  процента.  Вычисление  процента  от  величины  и  величины  

по  еѐ  проценту.  

Выражение  процентов  десятичными  дробями.  Решение  задач  на  про-

центы.  Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные  и  отрицательные  числа.  Целые  числа.  Модуль  числа,  

геометрическая интерпретация  модуля  числа.  Изображение  чисел  на  коор-

динатной  прямой.  Числовые промежутки. 

Сравнение  чисел.  Арифметические  действия  с  положительными  и  

отрицательными числами. 

Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Координаты  точки  

на  плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координат-

ной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение  букв  для  записи  математических  выражений  и  предло-

жений.  Свойства арифметических  действий.  Буквенные  выражения  и  чис-

ловые  подстановки.  Буквенные равенства,  нахождение  неизвестного  ком-

понента.  Формулы;  формулы  периметра  и площади прямоугольника, квад-

рата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач  

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Решение  логи-

ческих  задач.  

Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение  задач,  содержащих  зависимости,  связывающих  величины:  

скорость,  время, расстояние;  цена,  количество,  стоимость;  производитель-

ность,  время,  объѐм  работы.  

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости.  

Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью вели-

чин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 



Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диа-

граммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  точка,  прямая,  

отрезок,  луч,  угол, ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное  расположение  двух  прямых  на  плоскости,  параллельные  

прямые, перпендикулярные  прямые.  Измерение  расстояний:  между  двумя  

точками,  от  точки  до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение  и  построение  углов  с  помощью  транспортира.  Виды  тре-

угольников: остроугольный,  прямоугольный,  тупоугольный;  равнобедрен-

ный,  равносторонний.  

Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квад-

рат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение  геомет-

рических  фигур на нелинованной бумаге  с  использованием  циркуля,  ли-

нейки,  угольника,  транспортира.  Построения  на клетчатой бумаге. 

Периметр  многоугольника.  Понятие  площади  фигуры;  единицы  из-

мерения  площади.  

Приближѐнное  измерение  площади  фигур,  в  том  числе  на  квадрат-

ной  сетке. Приближенное измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:  центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии.  Построе-

ние  симметричных фигур. 

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  параллеле-

пипед,  куб,  призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры разверток  многогранников,  цилиндра  и  

конуса.  Создание  моделей  пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объема. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  учебного  курса  «Математика»  в  5—6  классах  основной  

школы  должно обеспечивать достижение следующих предметных образова-

тельных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

- Понимать  и  правильно  употреблять  термины,  связанные  с  нату-

ральными  числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

- Сравнивать  и  упорядочивать  натуральные  числа,  сравнивать  в  про-

стейших  случаях обыкновенные  дроби,  десятичные  дроби.  



- Соотносить  точку  на  координатной (числовой)  прямой  с  соответ-

ствующим  ей  числом  и  изображать  натуральные  числа точками на коорди-

натной (числовой) прямой. 

- Выполнять  арифметические  действия  с  натуральными  числами,  с  

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

- Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

- Округлять натуральные числа.  

Решение текстовых задач 

- Решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом  и  с  помощью  

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

- Решать  задачи,  содержащие  зависимости,  связывающие  величины:  

скорость,  время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

- Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при реше-

нии задач. 

- Пользоваться  основными  единицами  измерения:  цены,  массы;  рас-

стояния,  времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

-Извлекать,  анализировать,  оценивать  информацию,  представленную  

в  таблице,  на столбчатой  диаграмме,  интерпретировать  представленные  

данные,  использовать данные при решении задач.  

Наглядная геометрия 

- Пользоваться  геометрическими  понятиями:  точка,  прямая,  отрезок,  

луч,  угол, многоугольник, окружность, круг. 

- Приводить  примеры  объектов  окружающего  мира,  имеющих  форму  

изученных геометрических фигур. 

- Использовать  терминологию,  связанную  с  углами:  вершина  сторона;  

с многоугольниками:  угол,  вершина,  сторона,  диагональ;  с  окружностью:  

радиус, диаметр, центр. 

- Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

- Находить  длины  отрезков  непосредственным  измерением  с  помо-

щью  линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность задан-

ного радиуса. 

- Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для 

их построения, вычисления площади и периметра. 

- Вычислять  периметр  и  площадь  квадрата,  прямоугольника,  фигур,  

составленных  из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клет-

чатой бумаге. 

- Пользоваться  основными  метрическими  единицами  измерения  

длины,  площади; выражать одни единицы величины через другие. 

- Распознавать  параллелепипед,  куб,  использовать  терминологию:  

вершина,  ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 



- Вычислять  объѐм  куба,  параллелепипеда  по  заданным  измерениям,  

пользоваться единицами измерения объѐма. 

- Решать  несложные  задачи  на  измерение  геометрических  величин  в  

практических ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

- Знать  и  понимать  термины,  связанные  с  различными  видами  чисел  

и  способами  их записи, переходить (если это возможно) от одной формы за-

писи числа к другой. 

-  Сравнивать  и  упорядочивать  целые  числа,  обыкновенные  и  деся-

тичные  дроби, сравнивать  числа  одного  и  разных  знаков.   

- Выполнять,  сочетая  устные  и письменные  приемы,  арифметические  

действия  с  натуральными  и  целыми  числами, обыкновенными  и  десятич-

ными  дробями,  положительными  и  отрицательными числами. 

- Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений;  выполнять  преобразования  числовых  выра-

жений  на  основе  свойств арифметических действий. 

- Соотносить  точку  на  координатной  прямой  с  соответствующим  ей  

числом  и изображать числа точками на координатной прямой, находить мо-

дуль числа. 

- Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 

-Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чи-

сел. 

Числовые и буквенные выражения 

- Понимать  и  употреблять  термины,  связанные  с  записью  степени  

числа,  находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выраже-

ний, содержащих степени. 

-  Пользоваться  признаками  делимости,  раскладывать  натуральные  

числа  на  простые множители. 

- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

- Использовать буквы для обозначения чисел  при записи математиче-

ских выражений, составлять  буквенные  выражения  и  формулы,  находить  

значения  буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

- Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

- Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

- Решать  задачи,  связанные  с  отношением,  пропорциональностью  ве-

личин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 



- Решать  задачи,  содержащие  зависимости,  связывающие  величины:  

скорость,  время, расстояние, цена, количество, стоимость; производитель-

ность, время, объема работы, используя  арифметические  действия,  оценку,  

прикидку;  пользоваться  единицами измерения соответствующих величин. 

- Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

-  Извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  линейной,  

столбчатой  или круговой  диаграммах,  интерпретировать  представленные  

данные;  использовать данные при решении задач. 

-  Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм.  

Наглядная геометрия 

- Приводить  примеры  объектов  окружающего  мира,  имеющих  форму  

изученных геометрических  плоских  и  пространственных  фигур,  примеры  

равных  и симметричных фигур. 

- Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинован-

ной и клетчатой бумаге  изученные  плоские  геометрические  фигуры  и  кон-

фигурации,  симметричные фигуры. 

- Пользоваться  геометрическими  понятиями:  равенство  фигур,  сим-

метрия; использовать  терминологию,  связанную  с  симметрией:  ось  сим-

метрии,  центр симметрии. 

- Находить  величины  углов  измерением  с  помощью  транспортира,  

строить  углы заданной  величины,  пользоваться  при  решении  задач  градус-

ной  мерой  углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрнутый и 

тупой углы.  

- Вычислять  длину  ломаной,  периметр  многоугольника,  пользоваться  

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 

другие. 

- Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между 

двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

- Вычислять  площадь  фигур,  составленных  из  прямоугольников,  ис-

пользовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до 

прямоугольника; пользоваться  основными  единицами  измерения  площади;  

выражать  одни  единицы измерения площади через другие. 

- Распознавать  на  моделях  и  изображениях  пирамиду,  конус,  ци-

линдр,  использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, раз-

вертка. 

- Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда,  куба,  пользо-

ваться  основными единицами  измерения  объема;  выражать  одни  единицы  

измерения  объема  через другие. 

- Решать  несложные  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  

в  практических ситуациях. 



Личностные результаты 

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением  интереса  к  прошлому  и  настоящему  российской  мате-

матики,  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  практи-

ческим  применением  достижений науки, осознанием важности морально-эти-

ческих принципов в деятельности ученого. 

Трудовое воспитание: 

установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  ма-

тематической направленности, осознанием важности математического образо-

вания на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельно-

сти и развитием необходимых умений;  

осознанным  выбором  и  построением  индивидуальной  траектории  об-

разования  и жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию матема-

тических объектов, задач,  решений,  рассуждений;  умению  видеть  матема-

тические  закономерности  в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  пред-

ставлений  об основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  

общества,  пониманием математической  науки  как  сферы  человеческой  де-

ятельности,  этапов  еѐ  развития  и значимости для развития  цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой  как  средством  

познания  мира;  овладением  простейшими  навыками исследовательской де-

ятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия:  

готовностью  применять  математические  знания  в  интересах  своего  

здоровья,  ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансирован-



ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформиро-

ванностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией  на  применение  математических  знаний  для  решения  

задач  в  области сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  

и  оценки  их  возможных последствий  для  окружающей  среды;  осознанием  

глобального  характера  экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-

гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределѐнности,  повышению  

уровня  своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности но-

вые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью  в  фор-

мировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи, понятия,  ги-

потезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  не  известных,  осозна-

вать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ раз-

витие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрес-

совую ситуацию как вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  прини-

маемые  решения  и  действия, формулировать и оценивать риски и послед-

ствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  

«Математика» характеризуются  овладением  универсальными  познаватель-

ными  действиями, универсальными  коммуникативными  действиями  и  уни-

версальными  регулятивными действиями. 

1)  Универсальные  познавательные  действия  обеспечивают  формиро-

вание  базовых когнитивных  процессов  обучающихся  (освоение  методов  

познания  окружающего  мира; применение логических, исследовательских 

операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

- выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических  

объектов, понятий,  отношений  между  понятиями;  формулировать  опреде-

ления  понятий; устанавливать  существенный  признак  классификации,  ос-

нования  для  обобщения  и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвер-

дительные  и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противо-

речия  в  фактах, данных,  наблюдениях  и  утверждениях;  предлагать  крите-

рии  для  выявления закономерностей и противоречий; 



- делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  

индуктивных умозаключений,  умозаключений  по  аналогии;  разбирать  до-

казательства математических  утверждений  (прямые  и  от  противного),  про-

водить  самостоятельно несложные  доказательства  математических  фактов,  

выстраивать  аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы-

вать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно вы-

деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;  

формулировать вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,  самосто-

ятельно  устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

- проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  несложный  экс-

перимент, небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  мате-

матического  объекта, зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результа-

там  проведѐнного наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность  по-

лученных  результатов, выводов и обобщений; 

- прогнозировать  возможное  развитие  процесса,  а  также  выдвигать  

предположения  о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  

необходимых  для решения задачи; 

- выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  ин-

формацию различных  видов  и  форм  представления;  выбирать  форму  пред-

ставления информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  схемами,  диа-

граммами,  иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  

учителем  или сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные  коммуникативные  действия  обеспечивают  сфор-

мированность социальных навыков обучающихся.  

Общение: 

- воспринимать  и  формулировать  суждения  в  соответствии  с  усло-

виями  и  целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах,  давать  пояснения  по  ходу  решения  задачи,  

комментировать  полученный результат; 

- в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  

темы,  проблемы, решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск  

решения;  сопоставлять свои  суждения  с  суждениями  других  участников  



диалога,  обнаруживать  различие  и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследова-

ния,  проекта; самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учѐтом  за-

дач  презентации  и особенностей аудитории.  

Сотрудничество: 

- понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуаль-

ной  работы  при решении  учебных  математических  задач;  принимать  цель  

совместной  деятельности, планировать  организацию  совместной  работы,  

распределять  виды  работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-

боты; обобщать мнения нескольких людей; 

-  участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мне-

ниями,  мозговые штурмы  и  др.);  выполнять  свою  часть  работы  и  коорди-

нировать  свои  действия  с другими  членами  команды;  оценивать  качество  

своего  вклада  в  общий  продукт  по критериям, сформулированным участни-

ками взаимодействия. 

3)  Универсальные  регулятивные  действия  обеспечивают  формирова-

ние  смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения  задачи (или его 

часть), выбирать способ  решения  с  учѐтом  имеющихся  ресурсов  и  соб-

ственных  возможностей, аргументировать и корректировать варианты реше-

ний с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

- владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  резуль-

тата  решения математической задачи; 

- предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  за-

дачи,  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,  нахо-

дить  ошибку,  давать оценку приобретенному опыту. 

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базо-

вый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная об-

ласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа 

по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы по биологии.  

Пояснительная записка.  



Программа по биологии на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.  

Программа по биологии направлена на формирование естественно-науч-

ной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятель-

ностной основе. В программе по биологии учитываются возможности учеб-

ного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личност-

ным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпред-

метных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования.  

Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом воз-

растных особенностей обучающихся.  

Программа по биологии разработана с целью оказания методической по-

мощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биоло-

гии на уровне основного общего образования, планируемые результаты осво-

ения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биоло-

гии.  

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о жи-

вых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных си-

туациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает ос-

новы экологической культуры, здорового образа жизни.  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования яв-

ляются:  

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятель-

ности биологических систем разного уровня организации;  

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедея-

тельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для изу-

чения биологических систем, в том числе организма человека;  

формирование умений использовать информацию о современных дости-

жениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой при-

роды и жизнедеятельности собственного организма;  

формирование умений объяснять роль биологии в практической дея-

тельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы, последствия деятельности человека в природе;  

формирование экологической культуры в целях сохранения собствен-

ного здоровья и охраны окружающей среды.  



Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач:  

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерно-

стях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, че-

ловеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практиче-

ской деятельности людей;  

овладение умениями проводить исследования с использованием биоло-

гического оборудования и наблюдения за состоянием собственного орга-

низма;  

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оце-

нивание;  

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 ча-

сов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).  

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и прак-

тических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведе-

ния лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ос-

новного государственного экзамена по биологии. 

Содержание обучения в 5 классе. 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие  о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, ды-

хание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравне-

ние. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология  —  система  наук  о  живой  природе.  Основные  разделы  

биологии  (ботаника, зоология,  экология,  цитология,  анатомия,  физиология  

и  др.).  Профессии,  связанные  с биологией: врач, ветеринар, психолог, агро-

ном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими  науками (матема-

тика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и прак-

тической деятельности современного человека. 

Кабинет  биологии.  Правила  поведения  и  работы  в  кабинете  с  био-

логическими приборами и инструментами. 

Биологические  термины,  понятия,  символы.  Источники  биологиче-

ских  знаний.  Поиск информации  с  использованием  различных  источников  

(научно-популярная  литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные  методы  изучения  живой  природы:  наблюдение,  экспери-

мент,  описание, измерение,  классификация.  Устройство  увеличительных  

приборов:  лупы  и  микроскопа. Правила работы с увеличительными прибо-

рами. 



Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации организ-

мов, 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 ка-

бинете. 

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  

микропрепараты)  спомощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспе-

риментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка  и  еѐ  открытие.  Клеточное  строение  организмов.  Цитология  

—  наука  о  клетке.  

Клетка  —  наименьшая  единица  строения  и  жизнедеятельности  орга-

низмов.  Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и  процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размно-

жение, развитие, раздражимость, приспособленность.  

Организм — единое целое. 

Разнообразие  организмов  и  их  классификация  (таксоны  в  биологии:  

царства,  типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе 

и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1.  Изучение  клеток  кожицы  чешуи  лука  под  лупой  и  микроскопом  

(на  примере 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,  

внутриорганизменная  среды  обитания.  Представители  сред  обитания.   

Особенности  сред обитания организмов. Приспособления организмов 

к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов 

Лабораторные и практические работы 



Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкрет-

ных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие  о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природ-

ных сообществах.  

Пищевые  связи  в  сообществах.  Пищевые  звенья,  цепи  и  сети  пита-

ния.  Производители, потребители  и  разрушители  органических  веществ  в  

природных  сообществах.  Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

др.). 

Искусственные  сообщества,  их  отличительные  признаки  от  природ-

ных  сообществ.  

Причины  неустойчивости  искусственных  сообществ.  Роль  искус-

ственных  сообществ  в жизни человека. 

Природные  зоны  Земли,  их  обитатели.  Флора  и  фауна  природных  

зон.  Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аква-

риума 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, произ-

водства и ростом численности населения. Влияние человека на живую при-

роду в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение  воз-

душной и водной оболочек Земли, потери почв, их  предотвращение.  Пути  

сохранения  биологического  разнообразия.  Охраняемые территории (заповед-

ники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение  акции  по  уборке  мусора  в  ближайшем  лесу,  парке,  

сквере  или  на пришкольной территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника —  наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие  растений.  Уровни  организации  растительного  орга-

низма.  Высшие  и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная  клетка.  Изучение  растительной  клетки  под  световым  

микроскопом: клеточная  оболочка,  ядро,  цитоплазма  (пластиды,  митохон-

дрии,  вакуоли  с  клеточным соком). Растительные ткани. Функции раститель-

ных тканей. 



Органы  и  системы  органов  растений.  Строение  органов  раститель-

ного  организма,  их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1.  Изучение микроскопического строения листа водного растения эло-

деи. 

2.  Изучение строения растительных тканей (использование микропре-

паратов). 

3.  Изучение  внешнего  строения  травянистого  цветкового  растения  

(на  живых  или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька 

дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень —  орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Виды корней  и  типы  корневых  систем.  Внешнее  и  внутреннее  

строение  корня  в  связи  с  его функциями.  Корневой  чехлик.  Зоны  корня.  

Корневые  волоски.  Рост  корня.  Поглощение корнями  воды  и  минеральных  

веществ,  необходимых  растению  (корневое  давление, осмос).  Видоизмене-

ние  корней.  Почва,  еѐ  плодородие.  Значение  обработки  почвы (окучива-

ние),  внесения  удобрений,  прореживания  проростков,  полива  для  жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Побег  и  почки.  Листорасположение  и  листовая  мозаика.  Строение  и  

функции  листа.  

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внут-

реннего строения листа  в  связи  с  его  функциями  (кожица  и  устьица,  ос-

новная  ткань  листа,  проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. 

Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1.  Изучение  строения  корневых  систем  (стержневой  и  мочковатой)  

на  примере  

гербарных экземпляров или живых растений. 

2.  Изучение микропрепарата клеток корня. 

3.  Изучение  строения  вегетативных  и  генеративных  почек  (на  при-

мере  сирени, тополя и др.). 

4.  Ознакомление  с  внешним  строением  листьев  и  листорасположе-

нием  (на комнатных растениях). 

5.  Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропре-

паратах). 

6.  Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание  корня.  Рыхление  почвы  для  улучшения  дыхания  корней.  

Условия, препятствующие  дыханию  корней.  Лист  как  орган  дыхания  (усть-

ичный  аппарат).  



Поступление  в  лист  атмосферного  воздуха.  Сильная  запылѐнность  

воздуха  как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания 

(наличие устьиц в кожице, чечевичек).  Особенности  дыхания  растений.  Вза-

имосвязь  дыхания  растения  с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические  (вода,  минеральные  соли)  и  органические  вещества  

(белки,  жиры, углеводы,  нуклеиновые  кислоты,  витамины  и  др.)  растения.  

Связь  клеточного  строения стебля  с  его  функциями.  Рост  стебля  в  длину.  

Клеточное  строение  стебля  травянистого растения:  кожица,  проводящие  

пучки,  основная  ткань  (паренхима).  Клеточное  строение стебля  древесного  

растения:  кора  (пробка,  луб),  камбий,  древесина  и  сердцевина.  Рост стебля  

в  толщину.  Проводящие  ткани  корня.  Транспорт  воды  и  минеральных  

веществ  в растении (сосуды древесины)  —  восходящий ток. Испарение воды 

через стебель  и листья (транспирация).  Регуляция  испарения  воды  в  расте-

нии.  Влияние  внешних  условий  на испарение  воды.  Транспорт  органиче-

ских  веществ  в  растении  (ситовидные  трубки  луба) — нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизмененные побеги:  

корневище,  клубень,  луковица.  Их  строение;  биологическое  и  хозяйствен-

ное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1.  Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2.  Рассматривание  микроскопического  строения  ветки  дерева  (на  го-

товом 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 растений.  Развитие  побега  из  почки.  

Ветвление  побегов.  Управление  ростом  растения.  

Формирование  кроны.  Применение  знаний  о  росте  растения  в  сель-

ском  хозяйстве. Развитие боковых побегов.  

Лабораторные  и  практические  работы  

1.  Наблюдение  за  ростом корня. 

2.  Наблюдение за ростом побега. 

3.  Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное  размножение  цветковых  растений  в  природе.  Вегета-

тивное  размножение культурных  растений.  Клоны.  Сохранение  признаков  

материнского  растения.  



Хозяйственное  значение  вегетативного  размножения.  Семенное  (ге-

неративное) размножение  растений.  Цветки  и  соцветия.  Опыление.  Пере-

крестное  опыление  (ветром, животными,  водой)  и  самоопыление.  Двойное  

оплодотворение.  Наследование  признаков обоих  растений.  Образование  

плодов  и  семян.  Типы  плодов.  Распространение  плодов  и семян в природе. 

Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к по-

севу. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1.  Овладение приемами вегетативного размножения растений (черенко-

вание побегов, черенкование листьев и др.)  на примере комнатных растений 

(традесканция, 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 раз-

вития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие 

цветковых растений. Жизненные 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. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на 

уровне основного общего образования.  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта де-

ятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений вос-

питательной деятельности, в том числе в части: 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

отношение  к  биологии  как  к  важной  составляющей  культуры,  гор-

дость  за  вклад российских  и  советских  учѐных  в  развитие  мировой  био-

логической  науки.  

Гражданское воспитание: 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполне-

нии исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 



- готовность  оценивать  поведение  и  поступки  с  позиции  нравствен-

ных  норм  и  норм экологической культуры; 

- понимание  значимости  нравственного  аспекта  деятельности  чело-

века  в  медицине  и биологии. 

 Эстетическое воспитание: 

- понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация  на  современную  систему  научных  представлений  об  

основных биологических  закономерностях,  взаимосвязях  человека  с  при-

родной  и  социальной средой; 

- понимание роли биологической науки в формировании научного миро-

воззрения; 

- развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  

науке,  навыков исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

- ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здо-

ровый  образ  жизни (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил  

и  норм,  сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребле-

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

психического здоровья; 

- соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  

поведения  в природной среде; 

- сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмо-

циональным состоянием.  

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической  и  экологической  направленности,  ин-

терес  к  практическому  изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: 

- ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  

задач  в  области окружающей среды; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологи-ческой 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

- адекватная оценка изменяющихся условий; 

- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяю-щихся усло-

виях на основании анализа биологической информации; 

- планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  зна-ний  

биологических закономерностей.  

Метапредметные результаты 



Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

- выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  биологических  

объектов (явлений); 

- устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических  

объектов (явлений,  процессов),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  

критерии  проводимого анализа;  

- с  учѐтом  предложенной  биологической  задачи  выявлять  закономер-

ности  и противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях;  предла-

гать  критерии  для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  реше-

ния  поставленной задачи; 

- выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  био-логиче-

ских  явлений  и процессов;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  

и  индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи-ческой за-

дачи (сравнивать несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подхо-

дящий  с  учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений,  аргу-

ментировать  свою позицию, мнение; 

- проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  

несложный биологический  эксперимент,  небольшое  исследование  по  уста-

новлению  особенностей биологического  объекта  (процесса)  изучения,  при-

чинно-следственных  связей  и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

- оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полу-

ченную  в  ходе наблюдения и эксперимента; 

-самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  

проведѐнного наблюдения,  эксперимента,  владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  биологических  

процессов  и  их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 

- применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  

и  отборе биологической информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной биологической задачи; 

- выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  

биологическую информацию различных видов и форм представления; 



- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  ин-

формации  и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать  надежность  биологической  информации  по  критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  про-

цессе  выполнения практических и лабораторных работ; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение  со-

циальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  

собеседнику  и  в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в  ходе  диалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на реше-

ние биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично  представлять  результаты  выполненного  биологического  

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учѐтом  за-дач  пре-

зентации  и особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  

устные  и  письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуаль-

ной  работы  при решении  конкретной  биологической  проблемы,  обосновы-

вать  необходимость применения  групповых  форм  взаимодействия  при  ре-

шении  поставленной  учебной задачи; 

- принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  дей-

ствия  по  еѐ достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  

процесс  и  результат совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  несколь-

ких  людей,  проявлять  готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

-планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  

(с  учѐтом предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  

распределять  задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

-  выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  

по  своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 



- оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  

самостоятельно сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравни-

вать  результаты  с  исходной задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  

достижение  результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчѐта перед группой; 

- овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  ко-

торая  обеспечивает сформированность  социальных  навыков  и  эмоциональ-

ного  интеллекта  обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

- выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуа-

циях,  используя биологические знания; 

- ориентироваться в различных подходах принятия  решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учѐтом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  ал-горитма  

решения), корректировать  предложенный  алгоритм  с  учѐтом  получения  но-

вых  биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):  

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

- учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  воз-

никнуть  при  решении учебной биологической задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  дея-

тельности,  давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

- вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-  выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

- открытость себе и другим; 



- осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

- овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  

которая обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внут-

ренняя  позиция личности),  и  жизненных  навыков  личности  (управления  

собой,  самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

5 класс: 

- характеризовать  биологию  как  науку  о  живой  природе;  называть  

признаки  живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

- перечислять  источники  биологических  знаний;  характеризовать  зна-

чение биологических  знаний для  современного  человека;  профессии,  свя-

занные  с  биологией; 

-приводить  примеры  вклада  российских  (в  том  числе  В.  И.  Вернад-

ский,  А.  Л. Чижевский)  и  зарубежных  (в  том  числе  Аристотель,  Теофраст,  

Гиппократ)  учѐных  в развитие биологии; 

- иметь  представление  о  важнейших  биологических  процессах  и  яв-

лениях:  питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

- применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  числе:  живые  

тела,  биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган,  система  органов,  организм,  вирус,  дви-

жение,  питание,  фотосинтез,  дыхание, выделение,  раздражимость,  рост,  

размножение,  развитие,  среда  обитания,  природное сообщество,  искус-

ственное  сообщество)  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  в контек-

сте; 

- различать  по  внешнему  виду  (изображениям),  схемам  и  описаниям  

доядерные  и ядерные  организмы;  различные  биологические  объекты:  рас-

тения,  животных,  грибы, лишайники,  бактерии;  природные  и  искусствен-

ные  сообщества,  взаимосвязи организмов в природном и искусственном со-

обществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

- проводить  описание  организма  (растения,  животного)  по  за-данному  

плану;  выделять существенные  признаки  строения  и  процессов  жизнедея-

тельности  организмов, характеризовать  организмы  как  тела  живой  при-

роды,  перечислять  особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

- раскрывать  понятие  о  среде  обитания  (водной,  наземно-воздушной,  

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

- приводить  примеры,  характеризующие  приспособленность  организ-

мов  к  среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

- выделять отличительные признаки природных и искусственных сооб-

ществ; 

- аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной  деятельности  человека;  анализировать  

глобальные  экологические проблемы; 



- раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

- демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  биологии  

со  знаниями  по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

- выполнять  практические  работы  (поиск  информации  с  использова-

нием  различных источников; описание организма по заданному плану) и ла-

бораторные работы (работа с микроскопом;  знакомство  с  различными  спо-

собами  измерения  и  сравнения  живых объектов); 

- применять  методы  биологии  (наблюдение,  описание,  классифика-

ция,  измерение, эксперимент):  проводить  наблюдения  за  организмами,  опи-

сывать  биологические объекты,  процессы  и  явления;  выполнять  биологи-

ческий  рисунок  и  измерение биологических объектов; 

- владеть  приѐмами  работы  с  лупой,  световым  и  цифровым  микро-

скопами  при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать  правила  безопасного  труда  при  работе  с  учебным  и  

лабораторным оборудованием,  химической  посудой  в  соответствии  с  ин-

струкциями  на  уроке,  во внеурочной деятельности; 

- использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-популярную  

литературу  по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

- создавать письменные и  устные сообщения, грамотно используя поня-

тийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

6 класс: 

-характеризовать  ботанику  как  биологическую  науку,  еѐ  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 учѐных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

- применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  числе:  бота-

ника,  растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система ор-

ганов растения: корень, побег почка,  лист,  видоизменѐнные  органы,  цветок,  

плод,  семя,  растительный  организм, минеральное  питание,  фотосинтез,  ды-

хание,  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  мине-

ральное  питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размноже-

ние, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов растений 

с их функциями; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по за-

данному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; 

- характеризовать  признаки  растений,  уровни  организации  раститель-

ного  организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, ор-

ганизм;  

- сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 



- выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии  и  

физиологии растений,  в  том  числе  работы  с  микроскопом  с  постоянными  

(фиксированными)  и временными микропрепаратами, исследовательские ра-

боты с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

-характеризовать  процессы  жизнедеятельности  растений:  поглощение  

воды  и минеральное  питание,  фотосинтез,  дыхание,  рост,  развитие,  спо-

собы  естественного  и искусственного  вегетативного  размножения;  семен-

ное  размножение  (на  примере покрытосеменных, или цветковых); 

- выявлять  причинно-следственные  связи  между  строением  и  функ-

циями  тканей  и органов растений, строением и жизнедеятельностью расте-

ний; 

- классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

- объяснять роль растений в  природе и жизни человека: значение фото-

синтеза в природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значе-

ние видоизменѐнных побегов; хозяйственное значение вегетативного размно-

жения; 

- применять полученные знания для выращивания и размно-жения куль-

турных растений; 

- использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  растени-

ями,  описывать растения и их части, ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 

- соблюдать  правила  безопасного  труда  при  работе  с  учебным  и  

лабораторным оборудованием,  химической  посудой  в  соответствии  с  ин-

струкциями  на  уроке  и  во внеурочной деятельности; 

- демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  био-логии  

со  знаниями  по математике,  географии,  технологии,  предметов  гуманитар-

ного  цикла,  различными видами искусства; 

- владеть  приѐмами  работы  с  биологической  информацией:  форму-

лировать  основания для  извлечения  и  обобщения  информации  из  двух  

источников;  преобразовывать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; 

- создавать письменные и  устные сообщения, грамотно используя поня-

тийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

2.1.11 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство».  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по изоб-

разительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по изобразительному искусству.  

Пояснительная записка.  

Программа основного общего образования по изобразительному искус-

ству составлена на основе требований к результатам освоения программы ос-

новного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на ос-

нове планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 



и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей про-

грамме воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-про-

странственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценност-

ного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-при-

кладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой цен-

ности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобра-

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию.  

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психоло-

говозрастные особенности развития обучающихся 11-15 лет.  

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульп-

туры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).  

Задачами изобразительного искусства являются:  

освоение художественной культуры как формы выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей, формирование представлений о месте 

и значении художественной деятельности в жизни общества;  

формирование у обучающихся представлений об отечественной и миро-

вой художественной культуре во всём многообразии её видов;  

формирование у обучающихся навыков эстетического видения  

и преобразования мира;  

приобретение опыта создания творческой работы посредством различ-

ных художественных материалов в разных видах визуально-пространствен-

ных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творче-

ства в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетиче-

ских искусствах (театр и кино) (вариативно);  

формирование пространственного мышления и аналитических визуаль-

ных способностей;  



овладение представлениями о средствах выразительности изобразитель-

ного искусства как способах воплощения в видимых пространственных фор-

мах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения;  

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, - 102 часа: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа 

(1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне ос-

новного общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных 

и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 

и 7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано допол-

нительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во 

внеурочной деятельности.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства 

и художественная фотография» (вариативный).  

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в от-

ношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучаю-

щихся. Последовательность изучения модулей определяется психологиче-

скими возрастными особенностями обучающихся, принципом системности 

обучения и опытом педагогической работы. 

Содержание обучения в 5 классе. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искус-

ства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и 

эпосом. 

Роль  природных  материалов  в  строительстве  и  изготовлении  пред-

метов  быта,  их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 



Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы,  рос-

писи по дереву, вышивки.  Освоение  навыков  декоративного  обобщения  в  

процессе  практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы  —  функционального и 

символического — в еѐ постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве рус-

ских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьян-

ского дома. 

Устройство  внутреннего  пространства  крестьянского  дома.  Декора-

тивные  элементы жилой среды. 

Определяющая  роль  природных  материалов  для  конструкции  и  де-

кора  традиционной постройки  жилого  дома  в  любой  природной  среде.  

Мудрость  соотношения  характера постройки, символики еѐ декора и уклада 

жизни для каждого народа. 

Выполнение  рисунков  предметов  народного  быта,  выявление  мудро-

сти  их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и муж-

ского. 

Традиционная  конструкция  русского  женского  костюма  —  северо-

русский  (сарафан)  и южнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразие  форм  и  украшений  народного  праздничного  костюма  

для  различных регионов страны. 

Искусство  народной  вышивки.  Вышивка  в  народных  костюмах  и  

обрядах.  Древнее происхождение  и  присутствие  всех  типов  орнаментов  в  

народной  вышивке.  

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в ор-

наментах  вышивки.  

Особенности  традиционных  орнаментов  текстильных  промыслов  в  

разных  регионах страны. 

Выполнение  рисунков  традиционных  праздничных  костюмов,  выра-

жение  в  форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт националь-

ного своеобразия. 

Народные  праздники  и  праздничные  обряды  как  синтез  всех  видов  

народного творчества. 

Выполнение  сюжетной  композиции  или  участие  в  работе  по  созда-

нию  коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль  и  значение  народных  промыслов  в  современной  жизни.  Искус-

ство  и  ремесло.  

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие  видов  традиционных  ремѐсел  и  происхождение  худо-

жественных промыслов народов России. 



Разнообразие  материалов  народных  ремѐсел  и  их  связь  с  регио-

нально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и 

кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные  древние  образы  в  современных  игрушках  народных  

промыслов.  

Особенности  цветового  строя,  основные  орнаментальные  элементы  

росписи филимоновской,  дымковской,  каргопольской  игрушки.  Местные  

промыслы  игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.  

Роспись  по  дереву.  Хохлома.  Краткие  сведения  по  истории  хохлом-

ского  промысла.  

Травный  узор,  «травка»  —  основной  мотив  хохломского  орнамента.  

Связь  с  природой.  

Единство  формы  и  декора  в  произведениях  промысла.  Последова-

тельность  выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой 

хохломы». 

Городецкая  роспись  по  дереву.  Краткие  сведения  по  истории.  Тра-

диционные  образы городецкой  росписи  предметов  быта.  Птица  и  конь  —  

традиционные  мотивы орнаментальных  композиций.  Сюжетные  мотивы,  

основные  приѐмы  и  композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории про-

мысла. Гжельская керамика  и  фарфор:  единство  скульптурной  формы  и  

кобальтового  декора.  Природные мотивы росписи посуды. Приѐмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись  по  металлу.  Жостово.  Краткие  сведения  по  истории  про-

мысла.  Разнообразие форм  подносов,  цветового  и  композиционного  реше-

ния  росписей.  Приѐмы  свободной кистевой  импровизации  в  живописи  цве-

точных  букетов.  Эффект  освещѐнности  и объѐмности изображения. 

Древние  традиции  художественной  обработки  металла  в  разных  ре-

гионах  страны.  

Разнообразие  назначения  предметов  и  художественно-технических  

приѐмов  работы  с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино,  Холуй, Мстѐра  —  

роспись шкатулок, ларчиков,  табакерок  из  папье-маше.  Происхождение  ис-

кусства  лаковой  миниатюры  в России.  Особенности  стиля  каждой  школы.  

Роль  искусства  лаковой  миниатюры  в сохранении и развитии традиций оте-

чественной культуры. 

Мир  сказок  и  легенд,  примет  и  оберегов  в  творчестве  мастеров  

художественных промыслов. 

Отражение  в  изделиях  народных  промыслов  многообразия  истори-

ческих,  духовных  и культурных традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и ду-

ховные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 



Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилиза-

ций. 

Отражение  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  наро-

дов.  Выражение образа человека, его положения в обществе и характера дея-

тельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение  жизненного  пространства:  построений,  интерьеров,  пред-

метов  быта  —  в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-при-

кладного  искусства (художественная  керамика,  стекло,  металл,  гобелен,  

роспись  по  ткани,  моделирование одежды). 

Символический  знак  в  современной  жизни:  эмблема,  логотип,  ука-

зующий  или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение  украшений  в  проявлении  образа  человека,  его  характера,  

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временны е виды искусства. 

Изобразительные,  конструктивные  и  декоративные  виды  простран-

ственных  искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные,  графические  и  скульптурные  художественные  матери-

алы,  их  особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий ри-

сунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы  цветоведения:  понятие  цвета  в  художественной  деятельно-

сти,  физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 



Цвет  как  выразительное  средство  в  изобразительном  искусстве:  хо-

лодный  и  тѐплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды  скульптуры  и  характер  материала  в  скульптуре.  Скульптурные  

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения 

мелкой  пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая  система  в  изобразительном  искусстве  как  инструмент  для  

сравнения  и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразитель-

ного искусства. 

Натюрморт 

Изображение  предметного  мира  в  изобразительном  искусстве  и  по-

явление  жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы  графической  грамоты:  правила  объѐмного  изображения  пред-

метов  на плоскости. 

Линейное построение предмета  в пространстве: линия горизонта, точка 

зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометри-

ческих фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.  

Освещение  как  средство  выявления  объѐма  предмета.  Понятия  

«свет»,  «блик», «полутень»,  «собственная  тень»,  «рефлекс»,  «падающая  

тень».  Особенности  освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по пред-

ставлению. 

Творческий  натюрморт  в  графике.  Произведения  художников-графи-

ков.  Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное  изображение  натюрморта.  Цвет  в  натюрмортах  европей-

ских  и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве  разных  эпох.  Выражение  в  портретном  изоб-

ражении  характера  человека  и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности  развития  портретного  жанра  в  отечественном  искусстве.  

Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности  развития  жанра  портрета  в  искусстве  ХХ  в.—  отече-

ственном  и европейском. 

Построение  головы  человека,  основные  пропорции  лица,  с  оотноше-

ние  лицевой  и черепной частей головы. 



Графический  портрет  в  работах  известных  художников.  Разнообразие  

графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа.  

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение  характера  человека,  его  социального  положения  и  образа  

эпохи  в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптур-

ного портрета. 

Живописное  изображение  портрета.  Роль  цвета  в  живописном  порт-

ретном  образе  в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности  изображения  пространства  в  эпоху  Древнего  мира,  в  

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении простран-

ства. 

Правила  воздушной  перспективы,  построения  переднего,  среднего  и  

дальнего  планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности  изображения  природы  в  творчестве  импрессионистов  и 

постимпрессионистов.  Представления  о  пленэрной  живописи  и  колористи-

ческой изменчивости  состояний  природы.  Живописное  изображение  раз-

личных  состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной 

культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и 

его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и 

еѐ значение для русской культуры. Значение художественного образа отече-

ственного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие гра-

фических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружаю-

щей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в по-

нимании образа города. 

Город  как  материальное  воплощение  отечественной  истории  и  куль-

турного  наследия.  



Задачи  охраны  культурного  наследия  и  исторического  образа  в  

жизни  современного города. 

Опыт  изображения  городского  пейзажа.  Наблюдательная  перспектива  

и  ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение  труда  и  бытовой  жизни  людей  в  традициях  искусства  

разных  эпох.  

Значение  художественного  изображения  бытовой  жизни  людей  в  

понимании  истории человечества и современной жизни. 

Жанровая  картина  как  обобщение  жизненных  впечатлений  худож-

ника.  Тема,  сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа  над  сюжетной  композицией.  Композиция  как  целостность  в  

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех ком-

понентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая  тема  в  искусстве  как  изображение  наиболее  значи-

тельных  событий  в жизни общества. 

Жанровые  разновидности  исторической  картины  в  зависимости  от  

сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная кар-

тина и др. 

Историческая  картина  в  русском  искусстве  XIX  в.  и  еѐ  особое  место  

в  развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины 

в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного  периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и ра-

бота над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, ра-

бота над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на со-

бранный материалпо задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические  картины  на  библейские  темы:  место  и  значение  сю-

жетов  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. 

Библейские  темы  в  отечественных  картинах  XIX  в.  (А.  Иванов.  

«Явление  Христа народу»,  И.  Крамской.  «Христос  в  пустыне»,  Н.  Ге.  

«Тайная  вечеря»,  В.  Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображе-

ния в иконе — его религиозный и символический смысл.  

Великие  русские  иконописцы:  духовный  свет  икон  Андрея  Рублѐва,  

Феофана  Грека, Дионисия. 



Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей:  

образ мира в изобразительном искусстве. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразитель-

ному искусству на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному  искусству  достигаются  в  единстве  учеб-

ной  и  воспитательной деятельности. 

В центре  программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего  образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа  призвана  обеспечить  достижение  учащимися  личностных  

результатов, указанных  во  ФГОС:  формирование  у  обучающихся  основ  

российской  идентичности; ценностные  установки  и  социально  значимые  

качества  личности;  духовно-нравственное развитие  обучающихся  и  отно-

шение  школьников  к  культуре;  мотивацию  к  познанию  и обучению,  го-

товность  к  саморазвитию  и  активному  участию  в  социально  значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания  традиций,  

истории  и современного развития отечественной культуры,  выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспита-

ние патриотизма в процессе освоения особенностей  и  красоты  отечественной  

духовной  жизни,  выраженной  в  произведениях искусства,   посвященных  

различным  подходам  к  изображению  человека,  великим победам,  торже-

ственным  и  трагическим  событиям,  эпической  и  лирической  красоте оте-

чественного  пейзажа.  Патриотические  чувства  воспитываются  в  изучении  

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символиче-

ских смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в  декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической  деятельности  

обучающегося,  который  учится  чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  активное  

приобщение обучающихся  к  ценностям  мировой  и  отечественной  культуры.  

При  этом  реализуются задачи  социализации  и  гражданского  воспитания  

школьника.  Формируется  чувство личной  причастности  к  жизни  общества.  

Искусство  рассматривается  как  особый  язык, развивающий коммуникатив-

ные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит  

изучение  художественной  культуры  и  мировой  истории  искусства, углуб-

ляются  интернациональные  чувства  обучающихся.  Предмет  способствует 

пониманию  особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  различных  

национальных эстетических  идеалов.  Коллективные  творческие  работы,  а  



также  участие  в  общих художественных проектах создают условия для раз-

нообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, ста-

новлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В  искусстве  воплощена  духовная  жизнь  человечества,  концентриру-

ющая  в  себе эстетический,  художественный  и  нравственный  мировой  опыт,  

раскрытие  которого составляет  суть  школьного  предмета.  Учебные  задания  

направлены  на  развитие внутреннего  мира  учащегося  и  воспитание  его  

эмоционально-образной,  чувственной сферы.  Развитие  творческого  потен-

циала  способствует  росту  самосознания обучающегося,  осознанию  себя  как  

личности  и  члена  общества.  Ценностно-ориентационная  и  коммуникатив-

ная  деятельность  на  занятиях  по  изобразительному искусству  способствует  

освоению  базовых  ценностей  —  формированию  отношения  к миру,  жизни,  

человеку,  семье,  труду,  культуре  как  духовному  богатству  общества  и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое  (от  греч.  aisthetikos  —  чувствующий,  чувственный)  —  

это  воспитание чувственной  сферы  обучающегося  на  основе  всего  спектра  

эстетических  категорий: прекрасное,  безобразное,  трагическое,  комическое,  

высокое,  низменное.  Искусство понимается  как  воплощение  в  изображении  

и  в  создании  предметно-пространственной среды  постоянного  поиска  иде-

алов,  веры,  надежд,  представлений  о  добре  и  зле.  

Эстетическое  воспитание  является  важнейшим  компонентом  и  усло-

вием  развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций  школьников  в  отношении  к  окру-

жающим  людям,  стремлению  к  их пониманию,  отношению к семье, к мир-

ной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе 

как самореализующейся  и ответственной личности, способной к  позитивному  

действию  в  условиях  соревновательной  конкуренции.  Способствует фор-

мированию  ценностного  отношения  к  природе,  труду,  искусству,  культур-

ному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В  процессе  художественной  деятельности  на  занятиях  изобразитель-

ным  искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  —  умений 

активно, т. е. в соответствии со специальными  установками,  видеть  окружа-

ющий  мир.  Воспитывается  эмоционально окрашенный  интерес  к  жизни.  

Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  в процессе  учебных  

проектов  на  уроках  изобразительного  искусства  и  при  выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  

характера экологических  проблем,  активное  неприятие  действий,  принося-

щих  вред  окружающей среде,  воспитывается  в  процессе  художественно-

эстетического  наблюдения  природы,  еѐ образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 



7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое  развитие  обучающихся  обязательно  

должно осуществляться  в  процессе  личной  художественно-творческой  ра-

боты  с  освоением художественных  материалов  и  специфики  каждого  из  

них.  Эта  трудовая  и  смысловая деятельность  формирует  такие  качества,  

как  навыки  практической  (не  теоретико-виртуальной)  работы  своими  ру-

ками,  формирование  умений  преобразования  реального жизненного  про-

странства  и  его  оформления,  удовлетворение  от  создания  реального прак-

тического  продукта.  Воспитываются  качества  упорства,  стремления  к  ре-

зультату, понимание  эстетики  трудовой  деятельности.  А  также  умения  

сотрудничества, коллективной  трудовой  работы,  работы  в  команде  —  обя-

зательные  требования  к определѐнным заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В  процессе  художественно-эстетического  воспитания  обучающихся  

имеет  значение организация пространственной среды школы.  При  этом  

школьники  должны  быть  активными  участниками  (а  не  только потребите-

лями)  еѐ  создания  и  оформления  пространства  в  соответствии  с  задачами 

образовательной  организации,  среды,  календарными  событиями  школьной  

жизни.  Эта деятельность  обучающихся,  как  и  сам  образ  предметно-про-

странственной  среды  школы, оказывает  активное  воспитательное  воздей-

ствие  и  влияет  на  формирование  позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искус-

ство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способ-

ностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным ос-

нованиям; 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять положение предметной формы в пространстве; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зри-

тельного 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  

эстетических 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 по-

знания; 

- вести  исследовательскую  работу  по  сбору  информационного  мате-

риала  по установленной или выбранной теме; 

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам  

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

- выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  системати-

зировать информацию,  представленную  в  произведениях  искусства,  в  

текстах,  таблицах  и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таб-

лицах, 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 соответ-

ствии с целями и  условиями  общения,  развивая  способность  к  эмпатии  и  

опираясь  на  восприятие окружающих;  6  вести  диалог  и  участвовать  в  

дискуссии,  проявляя  уважительное отношение  к  оппонентам,  сопоставлять  

свои  суждения  с  суждениями  участников общения,  выявляя  и  корректно,  

доказательно  отстаивая  свои  позиции  в  оценке  и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учѐта интересов; 

- публично представлять и объяснять результаты своего т ворческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности  и  строить  действия  по  еѐ  достижению,  до-

говариваться,  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении об-

щего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 



- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат вы-

полнения учебных задач,  осознанно  подчиняя  поставленной  цели  соверша-

емые  учебные  действия, развивать мотивы и интересы своей учебной дея-

тельности; 

- планировать  пути  достижения  поставленных  целей,  составлять  ал-

горитм  действий, осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  ре-

шения  учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к исполь-

зуемым материалам. 

Самоконтроль: 

- соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществ-

лять  контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами  самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе со-

ответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться 

к пониманию эмоций других; 

- уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художественного  

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

- развивать  свои  эмпатические  способности,  способность  сопережи-

вать,  понимать намерения и переживания свои и других; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку;  

- работать  индивидуально  и  в  группе;  продуктивно  участвовать  в  

учебном сотрудничестве,  в  совместной  деятельности  со  сверстниками,  с  

педагогами  и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты 

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  

«Изобразительное искусство», сгруппированы по  учебным  модулям и 

должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

- знать  о  многообразии  видов  декоративно-прикладного  искусства:  

народного, классического,  современного,  искусства  промыслов;  понимать  

связь  декоративно-прикладного  искусства  с  бытовыми  потребностями  лю-

дей,  необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

- иметь  представление  (уметь  рассуждать,  приводить  примеры)  о  

мифологическом  и магическом значении орнаментального оформления жи-

лой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнамен-

тах символического описания мира; 

- характеризовать  коммуникативные,  познавательные  и  культовые  

функции декоративно-прикладного искусства; 

- уметь  объяснять  коммуникативное  значение  декоративного  образа  

в  организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 



- распознавать  произведения  декоративно-прикладного  искусства  по  

материалу (дерево,  металл,  керамика,  текстиль,  стекло,  камень,  кость,  др.);  

уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведений декора-

тивно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.; 

- знать специфику  образного языка декоративного искусства  —  его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

- различать  разные  виды  орнамента  по  сюжетной  основе:  геометри-

ческий, растительный,  зооморфный,  антропоморфный;  6  владеть  практиче-

скими  навыками самостоятельного  творческого  создания  орнаментов  лен-

точных,  сетчатых, центрических; 

- знать  о  значении  ритма,  раппорта,  различных  видов  симметрии  в  

построении орнамента  и  уметь  применять  эти  знания  в  собственных  твор-

ческих  декоративных работах; 

- овладеть практическими навыками стилизованного  —  орнаменталь-

ного лаконичного изображения  деталей  природы,  стилизованного  обобщѐн-

ного  изображения представите-  лей животного мира, сказочных и мифологи-

ческих персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

- знать  особенности  народного  крестьянского  искусства  как  целост-

ного  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 кре-

стьянского дома, его  декоративное  убранство,  уметь  объяснять  функцио-

нальное,  декоративное  и символическое  единство  его  деталей;  объяснять  

крестьянский  дом  как  отражение уклада  крестьянской  жизни  и  памятник  

архитектуры;  иметь  практический  опыт изображения характерных традици-

онных предметов крестьянского быта; 

- освоить  конструкцию  народного  праздничного  костюма,  его  образ-

ный  строй  и символическое  значение  его  декора;  знать  о  разнообразии  

форм  и  украшений народного праздничного костюма различных регионов 

страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный ко-

стюм; 

- осознавать  произведения  народного  искусства  как  бесценное  куль-

турное  наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духов-

ные ценности; 

- знать  и  уметь  изображать  или  конструировать  устройство  традици-

онных  жилищ разных  народов,  например  юрты,  сакли,  хаты-мазанки;  объ-

яснять  семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с при-

родой, трудом и бытом; 



- иметь  представление  и  распознавать  примеры  декоративного  оформ-

ления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и наро-

дов (например, Древний  Египет,  Древний  Китай,  античные  Греция  и  Рим,  

Европейское Средневековье); понимать разнообразие  образов декоративно-

прикладного искусства, его  единство  и  целостность  для  каждой  конкретной  

культуры,  определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

- объяснять  значение  народных  промыслов  и  традиций  художествен-

ного  ремесла  в современной жизни; 

- рассказывать  о  происхождении  народных  художественных  промыс-

лов;  о соотношении ремесла и искусства; 

- называть  характерные  черты  орнаментов  и  изделий  ряда  отече-

ственных  народных художественных промыслов; 

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

- уметь  перечислять  материалы,  используемые  в  народных  художе-

ственных промыслах:  дерево,  глина,  металл,  стекло,  др.;  различать  изделия  

народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

дек ора; 

- объяснять  связь  между  материалом,  формой  и  техникой  декора  в  

произведениях народных промыслов; 

- иметь представление о приѐмах и последовательности работы при со-

здании изделий некоторых художественных промыслов; 

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные  сюжеты, детали 

или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

- характеризовать  роль  символического  знака  в  современной  жизни  

(герб,  эмблема, логотип,  указующий  или  декоративный  знак)  и  иметь  опыт  

творческого  создания эмблемы или логотипа; 

- понимать  и  объяснять  значение  государственной  символики,  иметь  

представление  о значении и содержании геральдики; 

- уметь  определять  и  указывать  продукты  декоративно-прикладной  

художественной деятельности  в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назна-

чение; 

- ориентироваться  в  широком  разнообразии  современного  декора-

тивно-прикладного искусства;  различать  по  материалам,  технике  исполне-

ния  художественное  стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и т. д.; 

- овладевать навыками коллективной практической творческой работы 

по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:  

- характеризовать  различия  между  пространственными  и  временными  

видами искусства и их значение в жизни людей; 

-объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

- знать  основные  виды  живописи,  графики  и  скульптуры,  объяснять  

их  назначение  в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 



- различать и характеризовать традиционные художественные матери-

алы для графики, живописи, скульптуры; 

- осознавать значение материала в создании художественного образа; 

уметь различать и объяснять роль художественного материала в произведе-

ниях искусства; 

-иметь  практические  навыки  изображения  карандашами  разной  жѐст-

кости, фломастерами,  углѐм,  пастелью  и  мелками,  акварелью,  гуашью,  

лепкой  из пластилина,  а  также  использовать  возможности  применять  дру-

гие  доступные художественные материалы; 

- иметь  представление  о  различных  художественных  техниках  в  ис-

пользовании художественных материалов; 

- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

- иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объѐмных 

форм; 

- знать  основы  линейной  перспективы  и  уметь  изображать  объѐмные  

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

- знать  понятия  графической  грамоты  изображения  предмета  

«освещѐнная  часть», «блик», «полутень», «собственная тень»,  

- «падающая тень» и уметь их применять в практике  рисунка;  6  пони-

мать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их ви-

зуального анализа; 

- обладать  навыком  определения  конструкции  сложных  форм,  гео-

метризации плоскостных и объѐмных форм, умением соотносить между собой 

пропорции частей внутри целого; 

- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 

- иметь  опыт  творческого  композиционного  рисунка  в  ответ  на  за-

данную  учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

- знать  основы  цветоведения:  характеризовать  основные  и  составные  

цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живо-

писи; 

- определять  содержание  понятий  «колорит»,  «цветовые  отношения»,  «цве-

товой  

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

- иметь  опыт  объѐмного  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  со-

держанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

- характеризовать  изображение  предметного  мира  в  различные  эпохи  

истории человечества  и  приводить  примеры  натюрморта  в  европейской  



живописи  Нового времени;  рассказывать  о  натюрморте  в  истории  русского  

искусства  и  роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 

конкретные произведения отечественных художников;  

-знать  и  уметь  применять  в  рисунке  правила  линейной  перспективы  

и  изображения объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

- знать  об  освещении  как  средстве  выявления  объѐма  предмета;  6  

иметь  опыт построения  композиции  натюрморта:  опыт  разнообразного  рас-

положения  предметов на  листе,  выделения  доминанты  и  целостного  соот-

ношения  всех  применяемых средств выразительности; 

- иметь опыт создания графического натюрморта; 

- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

- иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

- сравнивать  содержание  портретного  образа  в  искусстве  Древнего  

Рима,  эпохи Возрождения и Нового времени; 

- понимать,  что  в  художественном  портрете  присутствует  также  вы-

ражение  идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

- узнавать  произведения  и  называть  имена  нескольких  великих  порт-

ретистов европейского  искусства  (Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль,  Микелан-

джело,  Рембрандт  и др.); 

- уметь  рассказывать  историю  портрета  в  русском  изобразительном  

искусстве, называть имена великих художников портретистов (В. Боровиков-

ский, А. Венецианов, О.  Кипренский,  В.  Тропинин,  К.  Брюллов,  И.  Крам-

ской,  И.  Репин,  В.  Суриков,  В. Серов и др.); 

- знать  и  претворять  в  рисунке  основные  позиции  конструкции  го-

ловы  человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей го-

ловы; 

- иметь представление о способах объѐмного изображения головы чело-

века, создавать зарисовки  объѐмной  конструкции  головы;  понимать  термин  

«ракурс»  и  определять его на практике; 6 иметь представление о скульптур-

ном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа 

эпохи в скульптурном портрете; 

- иметь начальный опыт лепки головы человека; 

- приобретать  опыт  графического  портретного  изображения  как  но-

вого  для  себя видения индивидуальности человека; 

- иметь представление о  графических портретах мастеров разных эпох, 

о разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

- уметь  характеризовать  роль  освещения  как  выразительного  средства  

при  создании художественного образа; 

- иметь  опыт  создания  живописного  портрета,  понимать  роль  цвета  

в  создании портретного  образа  как  средства  выражения  настроения,  харак-

тера, индивидуальности героя портрета; 

- иметь  представление  о  жанре  портрета  в  искусстве  ХХ  в.  —  

западном  и отечественном. 



Пейзаж: 

-иметь представление и уметь сравнивать изображение  пространства в 

эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять 

их в рисунке; 

- определять  содержание  понятий:  линия  горизонта,  точка  схода,  

низкий  и  высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угло-

вая перспектива; 

- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на прак-

тике;  

- характеризовать  особенности  изображения  разных  состояний  при-

роды  в романтическом  пейзаже  и  пейзаже  творчества  импрессионистов  и  

постимпрессионистов; 

- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

- иметь  представление  об  особенностях  пленэрной  живописи  и  ко-

лористической изменчивости состояний природы; 

- знать  и  уметь  рассказывать  историю  пейзажа  в  русской  живописи 

,  характеризуя особенности  понимания  пейзажа  в  творчестве  А.  Саврасова,  

И.  Шишкина,  И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отече-

ственной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

- иметь  опыт  живописного  изображения  различных  активно  выра-

женных  состояний природы; 

- иметь  опыт  пейзажных  зарисовок,  графического  изображения  при-

роды  по  памяти  и представлению; 

- иметь  опыт  художественной  наблюдательности  как  способа  разви-

тия  интереса  к окружающему миру и его художественно-поэтическому виде-

нию; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или пред-

ставлению; 

- обрести  навыки  восприятия  образности  городского  пространства  

как  выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

- понимать  и  объяснять роль  культурного  наследия  в  городском  про-

странстве,  задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

- характеризовать  роль  изобразительного  искусства  в  формировании  

представлений  о жизни людей разных эпох и народов; 

- уметь  объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая  жи-

вопись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанры темати-

ческой картины; 

- различать  тему,  сюжет  и  содержание  в  жанровой  картине;  выявлять  

образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

-иметь  представление  о  композиции  как целостности  в  организации 

художественных выразительных  средств,  взаимосвязи  всех  компонентов  

художественного произведения; 



- объяснять  значение  художественного  изображения  бытовой  жизни  

людей  в понимании истории человечества и современной жизни; 

- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновре-

менно единство мира людей; 

- иметь  представление  об  изображении  труда  и  повседневных  занятий  

человека  в искусстве  разных  эпох  и  народов;  различать  произведения  раз-

ных  культур  по  их стилистическим  признакам  и  изобразительным  тради-

циям  (Древний  Египет,  Китай, античный мир и др.); 

- иметь  опыт  изображения  бытовой  жизни  разных  народов  в  контек-

сте  традиций  их искусства; 

- характеризовать  понятие  «бытовой  жанр»  и  уметь  приводить  не-

сколько  примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

- обрести  опыт  создания  композиции  на  сюжеты  из  реальной  повсе-

дневной  жизни, обучаясь  художественной  наблюдательности  и  образному  

видению  окружающей действительности. 

Исторический жанр:  

-характеризовать  исторический  жанр  в  истории  искусства  и  объяс-

нять  его  значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историче-

ская картина считалась самым высоким жанром произведений изобразитель-

ного искусства; 

-знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких  картин, 

как «Последний день  Помпеи»  К.  Брюллова,  «Боярыня  Морозова»  и  другие  

картины  В.  Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

- иметь  представление  о  развитии  исторического  жанра  в  творчестве  

отечественных художников ХХ в.; 

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологиче-

ские темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому 

жанру; 

- узнавать  и  называть  авторов  таких  произведений,  как  «Давид»  

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

- знать  характеристики  основных  этапов  работы  художника  над  те-

матической картиной:  периода  эскизов,  периода  сбора  материала  и  работы  

над  этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

- иметь  опыт  разработки  композиции  на  выбранную  историческую  

тему (художественный  проект):  сбор  материала,  работа  над  эскизами,  ра-

бота  над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

-знать  о  значении  библейских  сюжетов  в  истории  культуры  и  узна-

вать  сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сю-

жетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

- знать,  объяснять  содержание,  узнавать  произведения  великих  евро-

пейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля, «Тайная вечеря»  Леонардо  да  Винчи,  «Возвращение  блудного  



сына»  и  «Святое  семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Мике-

ланджело и др.; 

- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

- уметь  рассказывать  о  содержании  знаменитых  русских  картин  на  

библейские  темы, таких как  «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос 

в пустыне» И. Крамского, «Тайная  вечеря»  Н.  Ге,  «Христос  и  грешница»  

В.  Поленова  и  др.;  иметь представление о смысловом различии между ико-

ной и картиной на библейские темы; 

- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

Андрее Рублѐве, Феофане Греке, Дионисии; 

- воспринимать  искусство  древнерусской  иконописи  как  уникальное  

и  высокое достижение отечественной культуры; 

- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведе-

ний искусства на основе художественной культуры зрителя; 

- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка».  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная об-

ласть «Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по музыке.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

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

планируемым результатам.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обуче-

ния на уровне основного общего образования. Предметные результаты, фор-

мируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям.  

Пояснительная записка.  

Программа по музыке разработана с целью оказания методической по-

мощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Программа по музыке позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать пла-

нируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенно-

стей конкретного региона, образовательной организации, класса.  

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно при-

сутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 



человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она спо-

собна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщенности, с другой - глубокая степень психологической вовле-

ченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для 

развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкаль-

ным искусством.  

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важней-

шие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопере-

живание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в ка-

честве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего пони-

мать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представи-

телей других народов и культур.  

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих ком-

позиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание 

в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные инто-

нации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохра-

няющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, передавае-

мую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком - подсозна-

тельном - уровне.  

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность му-

зыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-след-

ственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт 

в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.  

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального ин-

теллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкаль-

ное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нрав-

ственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей.  

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспи-

тания обучающегося, развития его психики, эмоциональной  

и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музы-

кальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основ-

ным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмо-

ций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприя-



тия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобще-

ние, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через творчество).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществля-

ется по следующим направлениям:  

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного ми-

ропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна-

ние значения музыкального искусства как универсальной формы невербаль-

ной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного спо-

соба авто- коммуникации;  

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. Задачи обучения 

музыке на уровне основного общего образования:  

приобщение к традиционным российским ценностям через личный  

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономер-

ности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления 

и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на 

человека;  

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных цен-

ностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития куль-

турного многообразия;  

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкаль-

ного языка,  

характерных для различных музыкальных стилей;  

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и му-

зыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образ-

цов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориен-

тации в истории развития музыкального искусства и современной музыкаль-

ной культуре;  

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершен-

ствование в предметных умениях и навыках, в том числе:  

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на до-

ступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах);  

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых про-

граммных продуктов);  



музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование);  

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления);  

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа по-

строения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматрива-

ются как инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализация которых 

может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций 

региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обуча-

ющихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемствен-

ность с образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета: 

Каждый  модуль  состоит  из  нескольких  тематических  блоков,  рас-

считанных  на  3—6 часов  учебного  времени.  Для  удобства  вариативного  

распределения  в  рамках календарно-тематического  планирования  они  

имеют  буквенную  маркировку  (А,  Б,  В,  Г).  

Модульный  принцип  допускает  перестановку  блоков  (например:  А,  

В,  Б,  Г); перераспределение  количества  учебных  часов  между  блоками.  

Могут  быть  полностью опущены  отдельные  тематические  блоки  в  случае,  

если  данный  материал  был  хорошо освоен в начальной школе. 

Вариативная  компоновка  тематических  блоков  позволяет  суще-

ственно  расширить формы  и  виды  деятельности  за  счѐт  внеурочных  и  

внеклассных  мероприятий  —посещений  театров,  музеев,  концертных  за-

лов;  работы  над  исследовательскими  и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается 

за счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетиче-

ским направлением плана внеурочной деятельности образовательной органи-

зации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать 

в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факульта-

тивно». 

инвариантные модули:  

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули:  

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  



модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды дея-

тельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 

учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «ва-

риативно».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, - 136 часов: 

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в 

том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предме-

тами, как изобразительное искусство, литература, география, история, обще-

ствознание, иностранный язык. 

Содержание обучения музыке на уровне основного общего образо-

вания. Инвариантные модули:  

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор - народное творчество.  

Содержание: традиционная музыка - отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух:  

принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнитель-

ского состава (вокального, инструментального, смешанного); жанра, основ-

ного настроения, характера музыки;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр.  

Календарный фольклор.  

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние - на выбор учителя).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о со-

ответствующих фольклорных традициях;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта.  

Семейный фольклор.  

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: сва-

дебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;  

изучение особенностей их исполнения и звучания;  

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики тра-

диционных образов;  



разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по вы-

бору учителя);  

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; ис-

следовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».  

Наш край сегодня.  

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки - композиторы, исполнители, дея-

тели культуры. Театр, филармония, консерватория.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов;  

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства;  

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концер-

тов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;  

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной куль-

туры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллек-

тивам);  

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направлен-

ные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края.  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

Россия - наш общий дом.  

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении 

данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех реги-

ональных традиций. Одна из которых - музыка ближайших соседей (например, 

для обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский фоль-

клор, для обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи). Две другие-

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географи-

чески, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. 

Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных тради-

ций обязательно должна быть представлена русская народная музыка).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких ре-

гионов в аудио- и видеозаписи;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; определение на слух:  

принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнитель-

ского состава (вокального, инструментального, смешанного); жанра, харак-

тера музыки.  

Фольклорные жанры.  

Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос,  

танец.  



Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи;  

аутентичная манера исполнения;  

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов;  

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лириче-

ских и эпических песенных образцов фольклора разных народов России;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изучен-

ных народных танцев и песен;  

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России;  

музыкальный фестиваль «Народы России».  

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. Содержание: 

народные истоки композиторского творчества: обработки  

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных об-

разов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство компо-

зиторского и народного творчества на интонационном уровне.  

Виды деятельности обучающихся:  

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке;  

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;  

знакомство с 2-3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии;  

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фоль-

клорного тематического материала;  

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на 

примере выбранной региональной традиции);  

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), по-

священного данной теме;  

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам про-

смотра.  

На рубежах культур.  

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с примерами смешения культурных традиций в погранич-

ных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявле-

ние причинно-следственных связей такого смешения;  

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора;  



вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (уча-

стие) в фестивале традиционной культуры.  

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических 

блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Му-

зыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от 

русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продол-

жение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций).  

Образы родной земли.  

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего образова-

ния;  

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, со-

чиненного русским композитором-классиком;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений;  

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных  

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов.  

Золотой век русской культуры.  

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музы-

кальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отече-

ственной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художествен-

ного содержания, выразительных средств;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения ли-

рического характера, сочиненного русским композитором-классиком;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвя-

щенных русской культуре XIX века;  

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной му-

зыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века;  

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.  

История страны и народа в музыке русских композиторов.  

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в круп-

ных  



театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на 

примере сочинений композиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, 

М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с шедеврами русской музыки XIX-XX веков, анализ художе-

ственного содержания и способов выражения патриотической идеи, граждан-

ского пафоса;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения пат-

риотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком;  

исполнение Гимна Российской Федерации;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвя-

щенных творчеству композиторов - членов русского музыкального общества 

«Могучая кучка»;  

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или по-

сещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях рус-

ских композиторов.  

Русский балет.  

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балет-

мейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с шедеврами русской балетной музыки;  

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях рос-

сийских балетных трупп за рубежом;  

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);  

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;  

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории созда-

ния знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балет-

мейстеров;  

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).  

Русская исполнительская школа.  

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей  

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский 

и другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкан-

тов, оценка особенностей интерпретации;  

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;  

дискуссия на тему «Исполнитель - соавтор композитора»;  

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям из-

вестных отечественных исполнителей классической музыки.  



Русская музыка - взгляд в будущее.  

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетиче-

скими и технологическими идеями по расширению возможностей и средств 

музыкального искусства;  

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении техниче-

ских средств в создании современной музыки;  

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музы-

кальной электроники в России;  

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, про-

граммных продуктов и электронных гаджетов.  

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».  

Камерная музыка.  

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вока-

лиз). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Од-

ночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных 

и русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика му-

зыкального образа;  

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы;  

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструменталь-

ных жанров;  

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюде-

нием основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс - трехдольный 

метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;  

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный 

или письменный текст, рисунок, пластический этюд.  

Циклические формы и жанры.  

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного ху-

дожественного замысла цикла;  

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;  

знакомство со строением сонатной формы;  

определение на слух основных партий-тем в одной из классических со-

нат;  



вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предвари-

тельное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них ча-

стей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее 

составление рецензии на концерт.  

Симфоническая музыка.  

Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увер-

тюры, классической 4-частной симфонии;  

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластиче-

ское интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального 

повествования;  

образно-тематический конспект;  

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфониче-

ской музыки;  

слушание целиком не менее одного симфонического произведения;  

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфони-

ческой музыки;  

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодис-

менты);  

последующее составление рецензии на концерт.  

Театральные жанры.  

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера глав-

ных героев. Номерная   структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;  

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений;  

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкаль-

ных спектаклей;  

различение, определение на слух: тембров голосов оперных певцов; ор-

кестровых групп, тембров инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор);  

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуаль-

ного); предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сю-

жет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); по-

следующее составление рецензии на спектакль.  

Вариативные модули:  



Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков 

данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изу-

чением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество 

России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкаль-

ный материал данных разделов программы между собой).  

Музыка - древнейший язык человечества.  

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция - колыбель европейской культуры (театр, хор, ор-

кестр, лады, учение о гармонии).  

Виды деятельности обучающихся:  

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музы-

кальных артефактов древности, последующий пересказ полученной информа-

ции;  

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному);  

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: кве-

сты, викторины, интеллектуальные игры;  

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков».  

Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и 

ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных культур из следующего 

списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, ис-

панский,  

польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная нацио-

нальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яр-

кими явлениями. В том числе, но не исключительно - образцами типичных ин-

струментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испан-

ский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор - мазурка, 

полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; австрийский фольклор - 

альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольк-

лора в творчестве  

профессиональных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы;  

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов ев-

ропейского фольклора и фольклора народов России;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).  

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.  

Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладо-

вая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока ре-

комендуется выбрать 1-2 национальные традиции из следующего списка 



стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникаль-

ные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в 

жизни людей.  

Виды деятельности обучающихся:  

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии;  

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов ази-

атского фольклора и фольклора народов России;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных ин-

струментах;  

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки».  

Народная музыка Американского континента.  

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спи-

ричуэле, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного про-

исхождения.  

Виды деятельности обучающихся:  

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков;  

разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импро-

визации в стиле (жанре) изучаемой традиции.  

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».  

Национальные истоки классической музыки.  

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассмат-

риваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;  

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музы-

кального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритми-

ческие примеры из числа изучаемых классических произведений;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, со-

чиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских ком-

позиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр  

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение 

концерта классической музыки, балета драматического спектакля.  

Музыкант и публика.  



Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, мис-

сия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Тра-

диции слушания музыки в прошлые века и сегодня.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки;  

размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любим-

цев публики, так и непонятых современниками;  

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкаль-

ного языка, изучаемых классических произведений, умение напеть их наибо-

лее яркие ритмоинтонации;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил по-

ведения в концертном зале, театре оперы и балета;  

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, га-

стролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведе-

ния); посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением 

в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений для до-

машнего прослушивания.  

Музыка - зеркало эпохи.  

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, 

с другой - главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). Поли-

фонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. Баха 

и Л. Бетховена.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, со-

чиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);  

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и клас-

сицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, му-

зыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, по-

священных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых ком-

позиторов.  

Музыкальный образ.  

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музы-

кального произведения. Судьба человека - судьба человечества (на примере 

творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили класси-

цизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).  

Виды деятельности обучающихся:  



знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, ком-

позиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения;  

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкаль-

ного языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее 

яркие темы, ритмоинтонации;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, со-

чиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его му-

зыкального образа;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художе-

ственное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; со-

ставление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).  

Музыкальная драматургия.  

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Прин-

ципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная 

форма - строение музыкального произведения.  

Виды деятельности обучающихся:  

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития;  

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;  

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития;  

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музы-

кального произведения;  

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, со-

чиненного композитором-классиком, художественная интерпретация музы-

кального образа в его развитии;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе ко-

торого присутствуют крупные симфонические произведения; создание сю-

жета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мульт-

фильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного 

из произведений композиторов-классиков.  

Музыкальный стиль.  

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка, (на примере творчества В. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музы-

кального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);  



исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, класси-

цизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

определение на слух в звучании незнакомого произведения: принадлеж-

ности к одному из изученных стилей;  

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музы-

кальных инструментов);  

жанра, круга образов;  

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных му-

зыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении);  

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и осо-

бенностям музыкального искусства различных стилей XX века.  

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств.  

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Об-

разы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения.  

Виды деятельности обучающихся:  

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской куль-

туре западноевропейской традиции русского православия, полученных на уро-

ках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне началь-

ного общего образования;  

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архи-

тектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной 

идеи христианства;  

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной тради-

цией перекликающихся с ней по тематике;  

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: к русской православной тра-

диции; западноевропейской христианской традиции;  

другим конфессиям (по выбору учителя); вариативно: посещение кон-

церта духовной музыки.  

Развитие церковной музыки  

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григориан-

ский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хо-

рал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая за-

пись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. 

Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с историей возникновения нотной записи;  

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григориан-

ский хорал, знаменный распев, современные ноты);  



знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных рас-

певов (одноголосие);  

слушание духовной музыки; определение на слух: состава исполните-

лей;  

типа фактуры (хоральный склад, полифония);  

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной тради-

ции; вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных яв-

лений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследо-

вательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям 

духовной музыки.  

Музыкальные жанры богослужения.  

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение ду-

ховной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католи-

ческая месса, православная литургия, всенощное бдение.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) про-

изведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с 

религиозным каноном;  

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представ-

ление об особенностях их построения и образов;  

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции.  

Религиозные темы и образы в современной музыке.  

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня.  

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX-XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся:  

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX-XXI веков;  

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами;  

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки.  

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз.  

Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);  



разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, эле-

менты ритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение на 

слух:  

принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнитель-

ского состава (манера пения, состав инструментов);  

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.  

Мюзикл.  

Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Совре-

менные постановки в жанре мюзикла на российской сцене.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностран-

ными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с дру-

гими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль);  

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации;  

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного ре-

кламного текста для данной постановки;  

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.  

Молодежная музыкальная культура.  

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры  

XX-XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, 

фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители);  

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений;  

дискуссия на тему «Современная музыка»;  

вариативно: презентация альбома своей любимой группы.  

Музыка цифрового мира.  

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, науш-

ники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейли-

сты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.  

Виды деятельности обучающихся:  

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас;  

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его ху-

дожественного образа, стиля, выразительных средств;  

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа.  



Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»  

Музыка и литература.  

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в инстру-

ментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;  

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, срав-

нение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод 

«Сочинение сочиненного»);  

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия ин-

струментального музыкального произведения;  

рисование образов программной музыки;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений.  

Музыка и живопись.  

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, 

колорит - тембр, светлотность - динамика. Программная музыка. Импрессио-

низм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. 

Лядова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, вы-

явление интонаций изобразительного характера;  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений;  

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочи-

нение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта;  

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки про-

граммно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников.  

Музыка и театр.  

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творче-

ства Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других ком-

позиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи,  

хореографии.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностран-

ными композиторами для драматического театра;  

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня;  

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкаль-

ных спектаклей;  



вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра.  

Музыка кино и телевидения.  

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закад-

ровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музы-

кального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. 

Гладкова, А. Шнитке и других).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных ком-

позиторов;  

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создавае-

мого музыкой;  

разучивание, исполнение песни из фильма;  

вариативно: создание любительского музыкального фильма; перео-

звучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 

аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музы-

кального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования.  

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1.  Патриотического воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  

и многоконфессиональном  обществе;  знание  Гимна  России  и  традиций  его  

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федера-

ции и других стран мира; проявление  интереса  к  освоению  музыкальных  

традиций  своего  края,  музыкальной культуры  народов  России;  знание  до-

стижений  отечественных  музыкантов,  их  вклада  в мировую  музыкальную  

культуру;  интерес  к  изучению  истории  отечественной музыкальной куль-

туры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края. 

2.  Гражданского воспитания: 

готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  

его  прав,  уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осозна-

ние комплекса идей и моделей поведения,  отражѐнных  в  лучших  произве-

дениях  мировой  музыкальной  классики, готовность  поступать  в  своей  

жизни  в  соответствии  с  эталонами  нравственного самоопределения, отра-

жѐнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи,  об-

разовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны,  в  

том числе в качестве  участников творческих конкурсов и фестивалей, концер-

тов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни празднич-

ных мероприятий. 



3.  Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

выбора;  готовность  воспринимать  музыкальное  искусство  с  учѐтом мораль-

ных  и  духовных  ценностей  этического  и  религиозного  контекста,  соци-

ально-исторических  особенностей  этики  и  эстетики;  придерживаться  прин-

ципов справедливости,  взаимопомощи  и  творческого  сотрудничества  в  про-

цессе непосредственной  музыкальной  и  учебной  деятельности,  при  подго-

товке  внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4.  Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть  прекрас-

ное  в  окружающей  действительности,  готовность  прислушиваться  к при-

роде,  людям,  самому  себе;  осознание  ценности  творчества,  таланта;  осо-

знание важности  музыкального  искусства  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.  Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему науч-ных  пред-

ставлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной сре-

дой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искус-

ства интонируемого смысла; овладение основными способами исследователь-

ской деятельности на звуковом материале самой  музыки,  а  также  на  мате-

риале  искусствоведческой,  исторической, публицистической  информации  о  

различных  явлениях  музыкального  искусства, использование доступного 

объѐма специальной терминологии. 

6.  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жиз-ненный  опыт  

и  опыт  восприятия  произведений  искусства;  соблюдение  правил  личной 

безопасности  и  гигиены,  в  том  числе  в  процессе  музыкально-исполни-

тельской, творческой,  исследовательской  деятельности;  умение  осознавать  

своѐ  эмоциональное состояние  и  эмоциональное  состояние  других,  исполь-

зовать  адекватные  интонационные средства  для  выражения  своего  состоя-

ния,  в  том  числе  в  процессе  повседневного общения;  сформированность  

навыков  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и такого же права 

другого человека. 

7.  Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

трудолюбие  в  учѐбе,  настойчивость  в  достижении  поставленных  целей; 

интерес к практическому  изучению профессий  в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8.  Экологического воспитания: 



повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  

характера экологических  проблем  и  путей  их  решения;  участие  в  эколо-

гических  проектах  через различные формы музыкального творчества. 

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  

к  изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных  ро-

лей,  норм  и  правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни, 

включая  семью,  группы,  сформированные  в  учебной  исследовательской  и  

творческой деятельности,  а  также  в  рамках  социального  взаимодействия  с  

людьми  из  другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться 

у других людей — как  взрослых,  так  и  сверстников,  в  том  числе  в  разно-

образных  проявлениях  творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость  при  соприкосновении  с  

новым  эмоциональным  опытом,  воспитание  чувства нового,  способность  

ставить  и  решать  нестандартные  задачи,  предвидеть  ход  событий, обращать  

внимание  на  перспективные  тенденции  и  направления  развития  культуры  

и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия,  опираясь  на  жизненный  интонационный  

и  эмоциональный  опыт,  опыт  и навыки  управления  своими  психоэмоцио-

нальными  ресурсами  в  стрессовой  ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать  существенные  признаки  для  классификации  музыкаль-

ных  явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения от-

дельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального 

языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произ-

ведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать  взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров  и  стилей  

музыки  друг  на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия  в  ком-

плексе  выразительных  средств,  используемых  при  создании  музыкального  

образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музы-

кального звучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводы по ре-

зультатам проведѐнного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



формулировать собственные вопросы, фиксирующие несо-ответствие  

между  реальным  и  желательным  состоянием  учебной  ситуации,  восприя-

тия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для ре-шения учеб-

ных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  ис-

следование  по установлению  особенностей  музыкально-языковых  единиц,  

сравнению  художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации с учѐтом предложенной  

учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными запи-

сями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  системати-

зировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систе-

матизации информации из одного или нескольких источников с учѐтом по-

ставленных целей; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным  учи-

телем  или  сформулированным  самостоятельно;  различать  тексты информа-

ционного  и  художественного  содержания,  трансформировать,  интерпрети-

ровать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  инфор-

мации  (текст, таблица,  схема,  презентация,  театрализация  и  др.)  в  зависи-

мости  от  коммуникативной установки. 

Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обес-

печивает сформированность  когнитивных  навыков  обучающихся,  в  том  

числе  развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — му-

зыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смыс-ла,  стре-

миться  понять  эмоционально-образное  содержание  музыкального  высказы-

вания, понимать  ограниченность  словесного  языка  в  передаче  смысла  му-

зыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художе-ственное содер-

жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому про-

изведению; 



осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном об-

щении; 

эффективно   использовать   интонационно-выразительные возможности 

в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, же-

сты), расценивать их как  полноценные  элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выра-

жать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкаль-

ным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  

собеседнику  и  в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять 

результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудничества,  со-

участия, сопереживания  в  процессе  исполнения  и  восприятия  музыки;  по-

нимать  ценность  такого социально-психологического  опыта,  экстраполиро-

вать  его  на  другие  сферы взаимодействия; 

понимать  и  использовать  преимущества  коллективной,  групповой  и  

индивидуальной музыкальной деятельности,  выбирать наиболее эффектив-

ные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить  дей-

ствия  по  еѐ  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать 

процесс  и  результат  совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  несколь-

ких  людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; оценивать качество своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  

самостоятельно  сформулированным участниками взаимодействия; сравни-

вать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самооргани-

зация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовер-

шенствованию, в том  числе  в  части  творческих,  исполнительских  навыков  

и  способностей,  настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые кор-

рективы в ходе его реализации;  

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учеб-ных и жизнен-

ных ситуациях; 



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его  часть),  

выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учѐтом  имеющихся  ресурсов  

и собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты  ре-

шений;  делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изме-

нения; предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  

учебной  задачи,  и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности;  

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приоб-

ретѐнному опыту; использовать музыку для улучшения самочувствия, созна-

тельного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе  

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), кон-

центрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; развивать способность управлять соб-

ственными эмоциями и  эмоциями  других  как  в  повседневной  жизни,  так  

и  в  ситуациях  музыкально-опосредованного общения; выявлять  и  анализи-

ровать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения  другого человека,  

анализируя  коммуникативно-интонационную  ситуацию;  регулировать  спо-

соб выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своѐ и чужое право на 

ошибку, при обнаружении  ошибки  фокусироваться  не  на  ней  самой,  а  на  

способе  улучшения  результатов деятельности; принимать себя и других, не 

осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать 

всѐ вокруг. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  

обеспечивает формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  

позиция  личности)  и жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  

самодисциплины,  устойчивого поведения, эмоционального душевного равно-

весия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные  результаты  характеризуют  сформированность  у  обучаю-

щихся  основ музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  му-

зыкальной  деятельности, потребности  в  регулярном  общении  с  музыкаль-

ным  искусством  во  всех  доступных формах, органичном включении музыки 

в актуальный контекст своей жизни. Обучающиеся,  освоившие  основную  об-

разовательную  программу  по  предмету «Музыка»: 



—  осознают  принципы  универсальности  и  всеобщности  музыки  как  

вида  искусства, неразрывную  связь  музыки  и  жизни  человека,  всего  чело-

вечества,  могут  рассуждать  на эту тему; 

—  воспринимают  российскую  музыкальную  культуру  как  целостное  

и  самобытное цивилизационное  явление;  знают  достижения  отечественных  

мастеров  музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

—  сознательно  стремятся  к  укреплению  и  сохранению  собственной  

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной куль-

туры своего народа, узнают на  слух  родные  интонации  среди  других,  стре-

мятся  участвовать  в  исполнении  музыки своей  национальной  традиции,  

понимают  ответственность  за  сохранение  и  передачу следующим поколе-

ниям музыкальной культуры своего народа); 

—  понимают  роль  музыки  как  социально  значимого  явления,  фор-

мирующего общественные  вкусы  и  настроения,  вклиненного  в  развитие  

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития обще-

ства. 

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформи-

рованность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать  особенности  творчества  народных  и  профессиональ-

ных  музыкантов,  

творческих  коллективов  своего  края;  исполнять  и  оценивать  образцы  

музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять  на  слух  музыкальные  образцы,  относящиеся  к  русскому  

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольк-

лорной музыки; определять  на  слух  принадлежность  народных  музыкаль-

ных  инструментов  к  группам духовых, струнных, ударно-шумовых инстру-

ментов; 

объяснять  на  примерах  связь  устного  народного  музыкального  твор-

чества  и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей куль-

туры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять  на  слух  музыкальные  произведения,  относящиеся  к  за-

падно-европейской, латино-американской,  азиатской  традиционной  музы-

кальной  культуре,  в  том  числе  к отдельным самобытным культурно-нацио-

нальным традициям; 



различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольк-

лорной музыки; определять  на  слух  принадлежность  народных  музыкаль-

ных  инструментов  к  группам духовых, струнных, ударно-шумовых инстру-

ментов; 

различать  на  слух  и  узнавать  признаки  влияния  музыки  разных  

народов  мира  в сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  

изученных  культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-класси-

ков; 

характеризовать  музыкальный  образ  и  выразительные  средства,  ис-

пользованные композитором, способы развития и форму строения музыкаль-

ного произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать  на  слух  произведения  русских  композиторов-классиков,  

называть  автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать  музыкальный  образ  и  выразительные  средства,  ис-

пользованные композитором, способы развития и форму строения музыкаль-

ного произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными тема-ми) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композито-

ров-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать  и  характеризовать  жанры  и  произведения  русской  и  евро-

пейской  духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной  музыки; при-

водить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направле-

ния»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать  и  определять  на  слух  виды  оркестров,  ансамблей,  тембры  

музыкальных инструментов,  входящих  в  их  состав;  исполнять  современные  

музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять  стилевые  и  жанровые  параллели  между  музыкой  и  дру-

гими  видами искусств; 



различать и анализировать средства выразительности разных видов ис-

кусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на ос-

нове восприятия произведения  другого  вида  искусства  (сочинение,  рисунок  

по  мотивам  музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагмен-

тов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать  суждения  об  основной  идее,  средствах  еѐ  воплощения,  

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведе-

ния. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидно-

сти, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 

данного жанра; 

выразительно  исполнять  произведения  (в  том  числе  фрагменты)  во-

кальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Технология».  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно - программа по технологии, тех-

нология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируе-

мые результаты освоения программы по технологии.  

Пояснительная записка.  

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным пред-

метам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функ-

циональной грамотности, технико-технологического, проектного, креатив-

ного и критического мышления на основе практико-ориентированного обуче-

ния и системно-деятельностного подхода в реализации содержания.  

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными техно-

логиями, в том числе материальными, информационными, коммуникацион-

ными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по техно-

логии происходит приобретение базовых навыков работы с современным тех-

нологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах тру-

довой деятельности.  

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориента-

ции и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, про-

мышленный дизайн, 3 D-моделирование, прототипирование, технологии циф-

рового производства в области обработки материалов, аддитивные техноло-

гии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники  

и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов.  



Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, ме-

тапредметные и личностные результаты.  

Стратегическими документами, определяющими направление модерни-

зации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция 

преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование техноло-

гической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.  

Задачами курса технологии являются:  

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной об-

ласти «Технология»;  

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологиче-

ских, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной без-

опасности;  

формирование у обучающихся культуры проектной и исследователь-

ской деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых тех-

нологических решений;  

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой дея-

тельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных 

инструментов и технологий;  

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склон-

ности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владе-

ние методиками оценки своих профессиональных предпочтений.  

Технологическое образование обучающихся носит интегративный ха-

рактер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт 

возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 

отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры лич-

ности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, эколо-

гической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих 

обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестан-

дартные решения.  

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания - построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу.  

Модульная программа по технологии - это система логически завершён-

ных  

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть кон-

кретных образовательных результатов, предусматривающая разные образова-

тельные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули 

и вариативные.  



Инвариантные модули программы по технологии.  

Модуль «Производство и технологии».  

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле 

в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей.  

Особенностью современной техносферы является распространение тех-

нологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий стано-

вятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информа-

ция, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых 

и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 

курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание мо-

дуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с тех-

нологическими процессами, техническими системами, материалами, произ-

водством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение мате-

риала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инстру-

ментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила без-

опасного использования инструментов и приспособлений, экологические по-

следствия использования материалов и применения технологий, а также ха-

рактеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обра-

боткой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполага-

ется в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть пред-

ставлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение».  

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами гра-

фических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инстру-

менты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением ос-

новных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обо-

значениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты 

и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графиче-

ских моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сбо-

рочных чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки 

чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам.  

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.  



Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других моду-

лях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты 

за год обучения.  

Модуль «Робототехника».  

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 

том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной состав-

ляющей (действиями, операциями и этапами).  

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созда-

ния действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и техни-

ческих устройствах, электронике, программировании, фундаментальные зна-

ния, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного обра-

зования и самообразования.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».  

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методи-

ческого принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт 

неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит дву-

сторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её эле-

менты и открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важ-

ную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования 

и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания техноло-

гий.  

Вариативные модули программы по технологии.  

Модуль «Автоматизированные системы».  

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических про-

цессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управ-

ления автоматизированными системами и их практической реализации на при-

мере простых технических систем. В результате освоения модуля обучающи-

еся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий ра-

боту автоматизированной системы (например, системы управления электро-

двигателем, освещением в помещении и прочее).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство».  

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными тех-

нологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объ-

екты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:  

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная гра-

фика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;  

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях;  



с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Живот-

новодство»;  

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робото-

техника», «3 D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Техно-

логии обработки материалов и пищевых продуктов»;  

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и пе-

редачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов;  

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эсте-

тики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и техноло-

гия»;  

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, - 272 

часа: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется 

выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения технологии.  

Инвариантные модули.  

Модуль «Производство и технологии» 

5 класс. 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.  

Технологии  вокруг  нас.  Алгоритмы  и  начала  технологии.  Возмож-

ность  формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. 

Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические  передачи.  Обратная  связь.  Механические  конструк-

торы.  

Робототехнические  конструкторы. Простые механические модели. Про-

стые  управляемые модели.  

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде 

как важнейшая технология 4-й промышленной революции.  

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чер-

тежей; введение обозначений,  оценка  правильности  рассуждений;  запоми-

нание,  представление  и  запись информации;  организация  коммуникаций,  

анализ  этапов  решения,  исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 



Понятие проекта. Проект и алгоритм.  Проект и технология. Виды про-

ектов. Творческие проекты.  Исследовательские  проекты.  Паспорт  проекта.  

Этапы  проектной  деятельности.  

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проект-

ной деятельности.  

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.  

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира.  

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасно-

сти при работе с электричеством.  

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Ку-

линария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на 

кухне. 

6 класс. 

Раздел 6. Мир профессий.  

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

Производственно-технологические задачи и способы их решения.  

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы.  

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструи-

рование и производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы 

изобретательской и рационализаторской деятельности.  

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции).  

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.  

Основные  элементы  структуры  технологии:  действия,  операции,  

этапы.  

Технологическая карта.  

Проектирование,  моделирование,  конструирование  —  основные  со-

ставляющие технологии. Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Сырьѐ  и  материалы  как  основы  производства.  Натуральное,  искус-

ственное, синтетическое  сырьѐ  и  материалы.  Конструкционные  материалы.  

Физические  и технологические свойства конструкционных материалов.  

Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность чело-

века в бумаге. 

Ткань и еѐ свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина  и  еѐ  свойства.  Древесные  материалы  и  их  применение.  

Изделия  из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение 

лесов. 



Металлы  и  их  свойства.  Металлические  части  машин  и  механизмов.  

Тонколистовая сталь и проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры  и  их  использование  в  различных  технологиях.  При-

родные  и синтетические наноструктуры.  

Композиты  и  нанокомпозиты,  их  применение.  Умные  материалы  и  

их  применение.  

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты.  

Инструменты для работы с бумагой.  Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение  и  счѐт  как  универсальные  трудовые  действия.  Точность  

и  погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при ра-

боте с тканью. Действия при работе  с  древесиной.  Действия  при  работе  с  

тонколистовым  металлом.  Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы 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  де-

талей  из  древесины  с помощью гвоздей, шурупов, клея.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материа-

лов.  

Изготовление  цилиндрических  и  конических  деталей  из  древесины  

ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила безопасной 

работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация  работы  в  швейной  мастерской.  Основное  швейное  обо-

рудование, инструменты,  приспособления.  Основные  приѐмы  работы  на  

бытовой  швейной  машине.  

Приѐмы выполнения основных утюжильных операций.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и 

проектирование одежды  с  помощью  сервисных  программ.  Классификация  

машинных  швов.  Обработка деталей кроя.  



Способы  настила  ткани.  Раскладка  выкройки  на  ткани.  Технология  

выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки.  

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художе-

ственной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка. 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация  и  оборудование  кухни.  Санитарные  и  гигиенические  

требования  к помещению  кухни  и  столовой,  посуде,  к  обработке  пищевых  

продуктов.  Безопасные приѐмы  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 пи-

щевых  отходов в походных условиях. 

Основы  здорового  питания.  Основные  приѐмы  и  способы  обработки  

продуктов.  

Технология приготовления основных блюд.  

Основы здорового питания в походных условиях. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели  и  способы  их  достижения.  Планирование  последовательности  

шагов,  ведущих  к достижению  цели.  Понятие  исполнителя.  Управление  

исполнителем:  непосредственное или  согласно  плану.  Системы  исполните-

лей.  Общие  представления  о  технологии.  

Алгоритмы и технологии.  

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.  

Система команд механического робота. Управление механическим ро-

ботом. 

Робототехнические  комплексы  и  их  возможности.  Знакомство  с  со-

ставом робототехнического конструктора.  

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление.  

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного 

управления.  

Принципы  работы  датчиков  в  составе  робототехнического  набора,  

их  параметры  и применение.  Принципы  программирования  роботов.  Изу-

чение  интерфейса  конкретного языка программирования, основные инстру-

менты и команды программирования роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравѐр. 3D-

принтер.  

Производственные  линии.  Взаимодействие  роботов.  Понятие  о  про-

изводстве  4.0.  

Модели производственных линий.  



Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный  цикл  создания  робота:  анализ  задания  и  определение  этапов  

его  реализации;  

проектирование  и  моделирование  робототехнического  устройства;  

конструирование робототехнического устройства (включая использование ви-

зуально-программных средств и конструкторских решений); определение 

начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требуется «полу-

чить»; разработка алгоритма реализации  роботом заданного результата; реа-

лизация алгоритма (включая применение  визуально-программных средств, 

разработку  образца-прототипа);  тестирование  робототехнического  изделия;  

отладка  и оценка полноты и точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограниче-

ния.  

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту.  

Жизненный  цикл  технологии.  Понятие  о  конвергентных  технологиях.  

Робототехника как  пример  конвергентных  технологий.  Перспективы  авто-

матизации  и  роботизации: возможности и ограничения. Модуль «3D-модели-

рование, макетирование, прототипирование». 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение».  

5 класс.  

Графическая информация как средство передачи информации о матери-

альном мире (вещах). Виды и области применения графической информации 

(графических изображений).  

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.  

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).  

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки).  

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров).  

Чтение чертежа.  

6 класс.  

Создание проектной документации.  

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструмен-

тов  

и приспособлений.  

Стандарты оформления.  

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.  

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе.  

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом ре-

дакторе.  

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного 

общего образования.  



Изучение технологии на уровне основного общего образования направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения содержания учебного предмета.  

 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты в части: 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

- проявление  интереса  к  истории  и  современному  состоянию  россий-

ской  науки  и технологии; 

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенно-

сти технологиями четвѐртой промышленной революции;  

- осознание  важности  морально-этических  принципов  в  деятельности,  

связанной  с реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных матери-

алов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реализации  

на  практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

- осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном  тех-

нологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание: 

- активное  участие  в  решении  возникающих  практических  задач  из  

различных областей; 

-  умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 



Метапредметные результаты 

Освоение  содержания  предмета  «Технология»  в  основной  школе  спо-

собствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия:  

- выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  природных  и  

рукотворных объектов; 

- устанавливать  существенный  признак  классификации,  основание  для  

обобщения  и сравнения; 

- выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фак-

тах,  данных  и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

-вы являть 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  получе-

ния  необходимой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной инфор-

мации; 

- опытным путѐм изучать свойства различных материалов;  

- овладевать  навыками  измерения  величин  с  помощью  измерительных  

инструментов, оценивать  погрешность  измерения,  уметь  осуществлять  

арифметические  действия  с приближѐнными величинами; 

- строить  и  оценивать  модели  объектов,  явлений  и  процессов;  6  

уметь  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности еѐ решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом 

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 действиями 

Самоорганизация:  
- уметь  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  

числе альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  

решения учебных и познавательных задач; 



- уметь  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

определять способы действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требова-

ний,  корректировать  свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

- объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  преоб-

разовательной деятельности;  

- вносить  необходимые  коррективы  в  деятельность  по  решению  за-

дачи  или  по осуществлению проекта;  

- оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям  и  при  необхо-

димости корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других:   

- признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализа-

ции проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

- в  ходе  обсуждения  учебного  материала,  планирования  и  осуществ-

ления  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.  

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 некорректную аргументацию.  

Предметные результаты 

По  завершении  обучения  учащийся  должен  иметь  сформированные  

образовательные результаты, соотнесѐнные с каждым из модулей.  

Модуль «Производство и технология» 

5-6 КЛАССЫ: 

- 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  пер-

спективы  их развития; 

- уметь  строить  учебную  и  практическую  деятельность  в  соответ-

ствии  со  структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  

- научиться  конструировать,  оценивать  и  использовать  модели  в  по-

знавательной  и практической  деятельности;  организовывать  рабочее  место  

в  соответствии  с требованиями безопасности; 

- соблюдать правила безопасности; 

- использовать  различные  материалы  (древесина,  металлы  и  сплавы,  

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели  и схемы для решения учебных и производственных задач; 

- получить  возможность  научиться  коллективно  решать  задачи  с  ис-

пользованием облачных сервисов; 

- оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование 

воды; 

- оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5-6 КЛАССЫ: 

- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопас-

ности; 

- классифицировать  и  характеризовать  инструменты,  приспособления  

и технологическое оборудование; 

- 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  инстру-

менты  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  опера-

ций  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 основами нано-

технологий и их использованием для конструирования новых материалов. 

Модуль «Робототехника» 5-6 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопас-

ности; 

- классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

- знать и уметь применять основные законы робототехники; 

- конструировать и программировать движущиеся модели; 

- получить возможность сформировать навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью робототехнического конструктора;  

- владеть  навыками  моделирования  машин  и  механизмов  с  помощью 

робототехнического конструктора;  

- владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

К концу обучения в 5 классе:  

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять по-

требность в изготовлении продукта на основе анализа информационных ис-

точников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных 

учебно-познавательных задач;  

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и при-

менение;  

называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать 

свойства конструкционных материалов;  

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, тех-

нологий обработки, инструментов и приспособлений;  

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выпол-

нять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверле-

ние) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в ра-

боте столярные инструменты и приспособления;  



исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев;  

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие мак-

симально сохранять их пищевую ценность;  

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения ме-

бели;  

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать  

их, описывать основные этапы производства;  

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; выби-

рать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных ра-

бот;  

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её экс-

плуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные 

строчки);  

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осу-

ществлять контроль качества;  

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий.  

К концу обучения в 6 классе:  

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть 

народные промыслы по обработке металла; называть и характеризовать виды 

металлов и их сплавов; исследовать, анализировать и сравнивать свойства ме-

таллов и их сплавов; классифицировать и характеризовать инструменты, при-

способления и технологическое оборудование;  

использовать инструменты, приспособления и технологическое обору-

дование при обработке тонколистового металла, проволоки;  

выполнять технологические операции с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, технологического оборудования; обрабатывать ме-

таллы и их сплавы слесарным инструментом; знать и называть пищевую цен-

ность молока и молочных продуктов; определять качество молочных продук-

тов, называть правила хранения продуктов;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и мо-

лочных продуктов;  

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста;  

называть виды одежды, характеризовать стили одежды;   

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства;  



выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; са-

мостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать по-

следовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия;  

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовле-

ния проектных изделий. 

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Названные  модули  можно  рассматривать  как  элементы  конструктора,  

из  которого собирается содержание учебного предмета технологии с учѐтом 

пожеланий обучающихся и  возможностей  образовательного  учреждения.  

При  этом  модули,  входящие  в инвариантный блок осваиваются в обязатель-

ном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое  поле  предмета  

«Технология»  и  обеспечить  единый  уровень  выпускников  по данному пред-

мету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. 

В  курсе  технологии,  опирающемся  на  «Концепцию  преподавания  

предметной области  «Технология»  в  образовательных  организациях  Рос-

сийской  Федерации, реализующих  основные  общеобразовательные  про-

граммы»  можно  выделить  четыре содержательные  линии,  суть  которых  

раскрывается  в  определѐнных  разделах  модулей, входящих в инвариантный 

блок. 

Эти линии таковы. 

Линия  «Технология»,  нацеленная  на  формирование  всего  спектра  

знаний  о  сути технологии как последовательности взаимосвязанных этапов, 

операций и действий работы с  данным  материалом,  направленной  на  дости-

жение  поставленной  цели  или  получении заданного результата. Эта знания 

содержатся в разделах 1, 3, 8, 10,  11 содержания модуля 

«Производство  и  технология»  и  разделах   1,  11,  12  содержания  

модуля  «Технологии обработки  материалов  и  пищевых  продуктов».  Данная  

линия  является системообразующей для всего курса технологии: от изучения 

материалов и инструментов их  обработки  в  5  классе  до  целостной  реали-

зации  технологической  цепочки  в  8  и  9 классах. 

Линия  «Моделирование»  направлена  на  конструирование  и  исполь-

зование  в познавательной  и  практической  деятельности  модели,  как  объ-

екта-заменителя, отражающего  наиболее  существенные  стороны  изучаемого  

объекта,  с  точки  зрения решаемой  задачи,  что  открывает  широкие  воз-

можности  для  творчества,  вплоть  до создания  новых  технологий.  Суть  

моделирования,  свойства  и  назначения  моделей раскрываются  в  разделе  8  

содержания  модуля  «Технологии  обработки  материалов  и пищевых продук-

тов». 

Линия  «Проектирование»,  в  рамках  которой  происходит  освоение  

проектной деятельности в полном цикле: от постановки задачи до получения 

конкретных, значимых результатов,  при  этом  активно  используются  методы  

и  инструменты  современной профессиональной  деятельности:  программные  



сервисы,  когнитивные  методы  и инструменты.  Изготовление  любого  изде-

лия  на  уроках  технологии  имеет  своей  целью, прежде  всего,  получение  

практики  проектной  деятельности.  Основы  и  инструментарий проектной 

деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производство и технология».  

Обозначенные  выше  надпредметные  знания  и  умения  формируются  

в  процессе трудовой  деятельности с различными материалами и освоении 

современной техносферы, в целом. 

Линия  «Профессиональная  ориентация»  даѐт  представление  о  мире  

современных  и перспективных  профессий.  Еѐ  содержание  представлено  в  

разделах  6,  8  и  12  модуля «Производство и технология» и разделе 12 модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

Приведѐнные  разделы  составляют  содержательное  ядро  общеобразо-

вательного  курса технологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком 

оно представлено в программе.  

Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие содер-

жания положений, составляющих названное ядро.  

Необходимо  подчеркнуть,  что  одним  из  важных  аспектов  формиро-

вания технологической  грамотности  является  участие  школьников  в  дви-

жении  WorldSkills.  В этом  контексте  целесообразно  освоения  различных  

видов   технологий,  в  том  числе обозначенных в Национальной технологи-

ческой инициативе. 

Приведѐнные содержательные линии в рамках модульного курса могут 

быть раскрыты с различной полнотой и направленностью.   

(1)  Инвариантные модули, включающие только модули «Производство 

и технология», «Технологии  обработки  материалов  и  пищевых  продуктов»,  

вариативные  модули отсутствуют. 

Эта  структура  фактически  равнозначна  традиционному  курсу  техно-

логии  (с добавлением  нового  содержания).  Такая  схема  видится  основной  

на  начальном  этапе внедрения  модульного  курса  технологии,  когда  школы  

не  имеют  возможностей реализовать  ту  или  иную  вариативную  составля-

ющую.  Во  всех  случаях,  инвариантные модули осваиваются в обязательном 

порядке.  

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направле-

ниях, в частности, в рамках содержательных линий «Технология» и «Модели-

рование».  

(2)  В качестве примера расширения линии «Технология» можно приве-

сти схему курса, включающую инвариантные модули и вариативный модуль 

«Растениеводство».  

Содержание  раздела  1  этого  модуля  «Элементы  технологии  возде-

лывания сельскохозяйственных  культур»  последовательно  добавляется  к  

содержанию  модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продук-

тов» в 5—7 классах с сохранением общей  логики  изложения  разделов  этого  

модуля  при  соблюдении  общего  баланса, отведѐнных  на  изучение  этих  

разделов  часов.  В  8  классе,  согласно  общей  логике, осваиваются  элементы  



традиционных  производств  (раздел  10),  к  которому  добавляется содержа-

ние  раздела  3  вариативного  модуля  «Сельскохозяйственное  производство».  

При этом происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных 

тем и общее число часов остаѐтся прежним. Схема этого курса представлена в 

таблице 1 (разделы, входящие в содержательное ядро, выделены подчѐркива-

нием).  

(3)  Примером  расширения  линии  «Моделирование»  является  схема  

курса, включающая  инвариантные  модули  и  вариативный  модуль  «3D-

моделирование, макетирование,  прототипирование».  Освоение  содержания  

вариативного  модуля начинается  в  7  классе.  Для  сохранения  общего  ба-

ланса  часов  раздел  9  «Машины  и модели»  инвариантного  модуля  «Про-

изводство  и  технология»  может  быть  дан  обзорно. Основное  внимание  

при  этом  будет  уделено  углублѐнному  изучению  раздела  8 «Моделирова-

ние  как  основа  познавательной  и  практической  деятельности»,  используя  

при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного модуля. В 8 и 9 клас-

сах в соответствии с общей логикой изучаются технологии макетирования и 

прототипирования. 

Схема  такого  курса  представлена  в  таблице  2  (разделы,  входящие  в  

содержательное ядро, выделены подчѐркиванием).  

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая куль-

тура».  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности») (далее соответственно - программа по физической культуре, фи-

зическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре.  

Пояснительная записка.  

Программа по физической культуре на уровне основного общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реали-

зацию через конкретное предметное содержание.  

При создании программы по физической культуре учитывались потреб-

ности современного российского общества в физически крепком и дееспособ-

ном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообраз-

ные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физи-

ческой культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоя-



щей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональ-

ных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важ-

ных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает  

преемственность с федеральными рабочими программами начального 

общего и среднего общего образования.  

Основной целью программы по физической культуре является формиро-

вание разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и по-

требностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целост-

ном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового об-

раза жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре опре-

деляется вектором развития физических качеств и функциональных возмож-

ностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания 

своих физических способностей и их целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключа-

ется в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысле-

ния и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского дви-

жения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному раз-

витию. В число практических результатов данного направления входит фор-

мирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируе-

мых результатов образования по физической культуре на уровне основного 

общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания 

учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование).  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержа-

ние программы по физической культуре представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершен-

ствование».  



Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём пред-

метном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготов-

ленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсут-

ствии должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыж-

ные гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных моду-

лей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствую-

щих условий и материальной базы по решению муниципальных органов 

управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей.  

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание кото-

рого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

- ГТО), активное вовлечение их в соревновательную деятельность.  

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической куль-

туры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных 

видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного мо-

дуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».  

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих воз-

можностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные до-

стижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Пояснительная записка.  

Программа по физической культуре на уровне основного общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реали-

зацию через конкретное предметное содержание.  

При создании программы по физической культуре учитывались потреб-

ности современного российского общества в физически крепком и дееспособ-



ном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообраз-

ные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физи-

ческой культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоя-

щей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональ-

ных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важ-

ных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает 

преемственность с федеральными рабочими программами начального общего 

и среднего общего образования.  

Основной целью программы по физической культуре является формиро-

вание разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и по-

требностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целост-

ном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового об-

раза жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре опре-

деляется вектором развития физических качеств и функциональных возмож-

ностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достиже-

нием данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и уме-

ний в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортив-

ной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности по-

знания своих физических способностей и их целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключа-

ется в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысле-

ния и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского дви-

жения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному раз-

витию. В число практических результатов данного направления входит фор-

мирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируе-

мых результатов образования по физической культуре на уровне основного 

общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания 

учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование).  



В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержа-

ние программы по физической культуре представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершен-

ствование».  

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём пред-

метном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготов-

ленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсут-

ствии должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыж-

ные гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных моду-

лей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствую-

щих условий и материальной базы по решению муниципальных органов 

управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 

заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей.  

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание кото-

рого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, ак-

тивное вовлечение их в соревновательную деятельность.  

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической куль-

туры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных 

видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного мо-

дуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».  

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих воз-

можностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные до-

стижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия.  

В программе по физической культуре учитываются личностные и мета-

предметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО.  

Содержание обучения в 5 классе. 

Знания  о  физической  культуре.  Физическая  культура  в  основной  

школе:  задачи, содержание  и  формы  организации  занятий.  Система  допол-

нительного  обучения физической культуре; организация спортивной работы 

в общеобразовательной школе.  



Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основ-

ных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические  сведения  об  Олимпийских  играх  Древней  Греции,  ха-

рактеристика  их содержания  и  правил  спортивной  борьбы.  Расцвет  и  за-

вершение  истории  Олимпийских игр древности. 

Способы  самостоятельной  деятельности.  Режим  дня  и  его  значение  

для  учащихся школы,  связь  с  умственной  работоспособностью.  Составле-

ние  индивидуального  режима дня;  определение  основных  индивидуальных  

видов  деятельности,  их  временных диапазонов и последовательности в вы-

полнении 

Физическое  развитие  человека,  его  показатели  и  способы  измерения.  

Осанка  как показатель  физического  развития,  правила  предупреждения  еѐ  

нарушений  в  условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов  физических  упражнений  с  

коррекционной  направленностью  и  правил  их самостоятельного проведения. 

Проведение  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  на  

открытых площадках  и  в  домашних  условиях;  подготовка  мест  занятий,  

выбор  одежды  и  обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание  состояния  организма  в  покое  и  после  физической  

нагрузки  в  процессе самостоятельных занятий физической культуры и спор-

том. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое  совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная  

деятельность. 

Роль  и  значение  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  здо-

ровом  образе  жизни современного  человека. Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, дыхательной и  зрительной  гимнастики  в  процессе  учеб-

ных  занятий;  закаливающие  процедуры  после занятий  утренней  зарядкой.  

Упражнения  на  развитие  гибкости  и  подвижности  суставов; развитие  ко-

ординации;  формирование  телосложения  с  использованием  внешних отяго-

щений. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Роль  и  значение  спор-

тивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека.  

Модуль  «Гимнастика».  Кувырки  вперѐд  и  назад  в  группировке;  

кувырки  вперѐд  ноги «скрестно»;  кувырки  назад  из  стойки  на  лопатках  

(мальчики).  Опорные  прыжки  через гимнастического козла ноги врозь (маль-

чики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгива-

нием (девочки). 

Упражнения  на  низком  гимнастическом  бревне:  передвижение  ходь-

бой  с  поворотами кругом  и  на  90 ,  лѐгкие  подпрыгивания;  подпрыгивания  

толчком  двумя  ногами; передвижение  приставным  шагом  (девочки).  

Упражнения  на  гимнастической  лестнице: перелезание приставным шагом 



правым и левым боком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и од-

ноимѐнным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке пра-

вым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль  «Лѐгкая  атлетика».  Бег  на  длинные  дистанции  с  равно-

мерной  скоростью передвижения  с высокого старта; бег на короткие дистан-

ции 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 трѐх шагов разбега. 

Модуль  «Зимние  виды  спорта».  Передвижение  на  лыжах  попере-

менным  двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и  

в движении по учебной дистанции; подъѐм по пологому склону способом «ле-

сенка» 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 пря-

мой», «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; приѐм 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»; ве-

дение мяча  «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров 

(конусов).  

Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и  ак-

робатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.   

Модуль «Спорт».  Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  

видов  спорта  и оздоровительных  систем  физической  культуры,  националь-

ных  видов  спорта,  культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания  о  физической  культуре.  Возрождение  Олимпийских  игр  и  

олимпийского движения  в  современном  мире;  роль  Пьера  де  Кубертена  в  

их  становлении  и  развитии.  

Девиз,  символика  и  ритуалы  современных  Олимпийских  игр.  Исто-

рия  организации  и проведения первых Олимпийских игр современности; пер-

вые олимпийские чемпионы. 

Способы  самостоятельной  деятельности.  Ведение  дневника  физи-

ческой  культуры. Физическая подготовка и еѐ влияние на развитие систем ор-

ганизма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как ре-

зультат физической подготовки.  



Правила  и  способы  самостоятельного  развития  физических  качеств.  

Способы определения  индивидуальной  физической  нагрузки.  Правила  про-

ведения  измерительных процедур  по  оценке  физической  подготовленности.  

Правила  техники  выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 

результатов.  

Правила  и  способы  составления  плана  самостоятельных  занятий  фи-

зической подготовкой. 

Физическое  совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная  

деятельность. Правила  самостоятельного  закаливания  организма  с  помо-

щью  воздушных  и  солнечных ванн,  купания  в  естественных  водоѐмах.  

Правила  техники  безопасности  и  гигиены  мест занятий физическими упраж-

нениями.  

Оздоровительные  комплексы:  упражнения  для  профилактики  нару-

шения  зрения  во время  учебных  занятий  и  работы  за  компьютером;  упраж-

нения  для  физкультпауз, направленных  на  поддержание  оптимальной  ра-

ботоспособности  мышц  опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Модуль  «Гимнастика».  
Акробатическая комбинация  из  общеразвивающих  и  сложно  координиро-

ванных  упражнений,  стоек  и кувырков, ранее разученных акробатических 

упражнений.  

Комбинация  из  стилизованных  общеразвивающих  упражнений  и  

сложно-координированных  упражнений  ритмической  гимнастики,  разнооб-

разных  движений руками  и  ногами  с  разной  амплитудой  и  траекторией,  

танцевальными  движениями  из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные  прыжки  через  гимнастического  козла  с  разбега  способом  

«согнув  ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические  комбинации  на  низком  гимнастическом  бревне  с  

использованием стилизованных  общеразвивающих  и  сложно-координиро-

ванных  упражнений, передвижений  шагом  и  лѐгким  бегом,  поворотами  с  

разнообразными  движениями  рук  и ног, удержанием статических поз (де-

вочки). 

Упражнения  на  невысокой  гимнастической  перекладине:  висы;  упор  

ноги  врозь; перемах вперѐд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последую-

щим ускорением; спринтерский  и  гладкий  равномерный  бег  по  учебной  

дистанции;  ранее  разученные беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега  способом «пере-

шагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; 

напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень.   

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на  лыжах одновремен-

ным одношажным ходом;  преодоление  небольших  трамплинов  при  спуске  



с  пологого  склона  в  низкой стойке;  ранее  разученные  упражнения  лыжной  

подготовки;  передвижения  по  учебной дистанции, повороты, спуски, тормо-

жение.  

Модуль  «Спортивные  игры».  Баскетбол.  Технические  действия  иг-

рока  без  мяча: передвижение  в  стойке  баскетболиста;  прыжки  вверх  толч-

ком  одной  ногой  и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами 

и прыжком.  

Упражнения  с  мячом:  ранее  разученные  упражнения  в  ведении  мяча  

в  разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила  игры  и  игровая  деятельность  по  правилам  с  использованием  

разученных технических приѐмов. 

Волейбол.  Приѐм  и  передача  мяча  двумя  руками  снизу  в  разные  

зоны  площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных  технических  приѐмов  в  подаче  

мяча,  его  приѐме  и  передаче  двумя  руками снизу и сверху.  

Футбол.  Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам  с  использованием  разученных  технических  

приѐмов  в  остановке  и  передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и  ак-

робатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт».  Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  

видов  спорта  и оздоровительных  систем  физической  культуры,  националь-

ных  видов  спорта,  культурно-этнических игр. 

Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования.  

В результате изучения физической культуры на уровне основного об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личност-

ные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся оте-

чественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность  отстаивать  символы  Российской  Федерации  во  время  

спортивных соревнований,  уважать  традиции  и  принципы  современных  

Олимпийских  игр  и олимпийского движения;  

готовность  ориентироваться  на  моральные  ценности  и  нормы  меж-

личностного взаимодействия  при  организации,  планировании  и  проведении  

совместных  занятий физической культурой и  спортом, оздоровительных ме-

роприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность  оценивать  своѐ  поведение  и  поступки  во  время  проведе-

ния  совместных занятий физической культурой, участия в спортивных меро-

приятиях и соревнованиях ;  



готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и уши-

бах,  соблюдать правила  техники  безопасности  во  время  совместных  заня-

тий  физической  культурой  и спортом;   

стремление  к  физическому  совершенствованию,  формированию  куль-

туры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культу-

рой  и  спортом  на основе научных представлений о закономерностях физиче-

ского развития и физической подготовленности  с  учѐтом  самостоятельных  

наблюдений  за  изменением  их показателей;   

осознание  здоровья  как  базовой  ценности  человека,  признание  объ-

ективной необходимости  в  его  укреплении  и  длительном  сохранении  по-

средством  занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения  здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного  влияния  вредных  привычек  на  физическое,  пси-

хическое  и  социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия  по  регулированию  эмоциональных  напря-

жений,  активному восстановлению организма после значительных умствен-

ных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физиче-

ской культурой и спортом,  проводить  гигиенические  и  профилактические  

мероприятия  по  организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

готовность  соблюдать  правила  и  требования  к  организации  бивуака  

во  время туристских  походов,  противостоять  действиям  и  поступкам,  при-

носящим  вред окружающей среде; 

освоение  опыта  взаимодействия  со  сверстниками,  форм  общения  и  

поведения  при выполнении  учебных  заданий  на  уроках  физической  куль-

туры,  игровой  и соревновательной деятельности;  

повышение  компетентности  в  организации  самостоятельных  занятий  

физической культурой,  планировании  их  содержания  и  направленности  в  

зависимости  от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование  представлений  об  основных  понятиях  и  терминах  фи-

зического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться  

ими в познавательной и  практической  деятельности,  общении  со  сверстни-

ками,  публичных  выступлениях  и дискуссиях.  

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия: 

проводить  сравнение  соревновательных  упражнений  Олимпийских  

игр  древности  и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  

осмысливать  Олимпийскую  хартию  как  основополагающий  документ  

современного олимпийского движения, приводить примеры еѐ гуманистиче-

ской направленности; 



анализировать  влияние  занятий  физической  культурой  и  спортом  на  

воспитание положительных  качеств  личности,  устанавливать  возможность  

профилактики  вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выяв-

лять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руко-

водствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием ре-

жима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать  связь  негативного  влияния  нарушения  осанки  на  со-

стояние  здоровья и выявлять  причины  нарушений,  измерять  индивидуаль-

ную  форму  и  составлять комплексы упражнений по профилактике и коррек-

ции выявляемых нарушений;  

устанавливать  причинно-следственную  связь  между  уровнем  разви-

тия  физических качеств,  состоянием  здоровья  и  функциональными  возмож-

ностями  основных  систем организма;  

устанавливать  причинно-следственную  связь  между  качеством  вла-

дения  техникой физического  упражнения  и  возможностью  возникновения  

травм  и  ушибов  во  время самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом;  

устанавливать  причинно-следственную  связь  между  подготовкой  мест  

занятий  на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию  из  раз-

ных  источников  об образцах  техники  выполнения  разучиваемых  упражне-

ний,  правилах  планирования самостоятельных занятий физической и техни-

ческой подготовкой;  

вести  наблюдения  за  развитием  физических  качеств,  сравнивать  их  

показатели  с данными  возрастно-половых  стандартов,  составлять  планы  

занятий  на  основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать  и  анализировать  технику  разучиваемого  упражнения,  вы-

делять  фазы  и элементы  движений,  подбирать  подготовительные  упражне-

ния  и  планировать последовательность  решения  задач  обучения;  оценивать  

эффективность  обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать,  анализировать  и  контролировать  технику  выполнения  фи-

зических упражнений  другими  учащимися,  сравнивать  еѐ  с  эталонным  об-

разцом,  выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; изучать и кол-

лективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление  ошибок,  анализиро-

вать  возможные  причины  их  появления,  выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упраж-

нений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 



воздействия на состояние организма,  развитие  его  резервных  возможностей  

с  помощью  процедур  контроля  и функциональных проб;  

составлять  и  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комплексы  

упражнений, самостоятельно  разучивать  сложно-координированные  упраж-

нения  на  спортивных снарядах;   

активно  взаимодействовать  в  условиях  учебной  и  игровой  деятель-

ности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникнове-

нии конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право  и право 

других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;  

разучивать  и  выполнять  технические  действия  в  игровых  видах  

спорта,  активно взаимодействуют  при  совместных  тактических  действиях  

в  защите  и  нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды 

и команды соперников;  

организовывать  оказание  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  

время самостоятельных  занятий  физической  культурой  и  спортом,  приме-

нять  способы  и приѐмы помощи в зависимости от характера и признаков по-

лученной травмы.  

Предметные результаты 

5  класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять  требования  безопасности  на  уроках  физической  культуры,  

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях актив-

ного отдыха и досуга; 

проводить  измерение  индивидуальной  осанки  и  сравнивать  еѐ  пока-

затели  со стандартами,  составлять  комплексы  упражнений  по  коррекции  и  

профилактике  еѐ нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять  дневник физической  культуры  и  вести  в  нѐм  наблюдение  

за показателями физического  развития  и  физической  подготовленности,  

планировать  содержание  и регулярность проведения самостоятельных заня-

тий; 

осуществлять  профилактику  утомления  во  время  учебной  деятельно-

сти,  выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зри-

тельной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической куль-

туры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега  способом  «ноги врозь»  (маль-

чики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять  упражнения  в  висах  и  упорах  на  низкой  гимнастической  

перекладине (мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходь-

бой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на ме-

сте и с продвижением (девочки);  

передвигаться  по  гимнастической  стенке  приставным  шагом,  лазать  

разноимѐнным способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;  



демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бес-

снежных районов — имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол 

(ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приѐм и пе-

редача мяча двумя руками от груди  с  места  и  в  движении);  волейбол  (приѐм  

и  передача  мяча  двумя  руками  снизу  и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 

приѐм и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физиче-

ской подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенно-

стей. 

6 класс  
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрожде-

нии; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направ-

ленного развития; контролировать режимы физической нагрузки по частоте 

пульса и степени утомления организма по внешним признакам во время само-

стоятельных 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 состав-

лять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации ра-

ботоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятель-

ности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и вы-

полнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использо-

вать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный 

бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  



выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным хо-

дом, наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравни-

вая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(для бесснежных районов — имитация передвижения);  

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортив-

ных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча  

двумя руками снизу и от груди с места; использование разученных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 

зоны площадки соперника; использование разученн ых технических действий 

в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением 

в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование ра-

зученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физиче-

ской подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенно-

стей.  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учеб-

ные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных пред-

метных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать:  

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучаю-

щихся;  

формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач;  

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конферен-

циях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 



взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования 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 — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщен-

ные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы ре-

шения задач (универсальные учебные познавательные действия);  

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организо-

вывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работ-

никами и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);  

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб-

ные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  



описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной ра-

боты. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  
Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) от-

ражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах: —как часть метапредметных результатов обучения в раз-

деле «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основ-

ного общего образования»;  

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания;  

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического пла-

нирования.  

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным пред-

метным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языко-

вых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально - смысловых типов речи и жанров.  

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа.  

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты ре-

шения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев.  

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако-

номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необ-

ходимых для решения поставленной учебной задачи.  



Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур-

ных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент.  

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществ-

лять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой.  

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 

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

лицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации ли-

тературного объекта исследования.  

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой.  

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях.  

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вир-

туальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.) 

Работа с информацией  

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию 

из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответ-

ствии с учебной задачей.  



Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поис-

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

ходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации.  

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать пред-

положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровер-

гающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему тек-

ста, в анализируемом тексте и других источниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимо-

сти от коммуникативной установки.  

Оценивать надежность литературной и другой информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эф-

фективно 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-этиче-

ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуа-

цией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме.  

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников.  

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины дости-

жения (недостижения) результата деятельности.  

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные не-

удачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения.  

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  



Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного рус-

ского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала.  

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.  

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.).  

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре-

чевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).  

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.).  

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информаци-

онной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода);  



Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, ил-

люстрации, сноски) для понимания его содержания.  

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана).  

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-

точников.  

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках;  

Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологиче-

ские высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения.  

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной за-

дачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основ-

ного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей ин-

формации).  

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения ком-

муникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений).  

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной за-

дачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы.  

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.  

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки и пр. 

Математика и информатика  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов.  



Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра-

жения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.  

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами.  

Анализировать изменения и находить закономерности.  

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выво-

дить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к част-

ному и от частного к общему.  

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример.  

Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помо-

щью формул.  

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические 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.  

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма-

тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и парамет-

ров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать при-

мер, аналогию и обобщение.  

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты.  

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией  
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения учебной или практической задачи.  

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных.  

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  



Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за-

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями 

в текстовом и графическом виде.  

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного по-

ведения, 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 инфор-

мационного продукта.  

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, 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.  

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия. 

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 са-

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественнонаучные предметы  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;  

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно-

сти.  

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.  

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных объ-

ектов. 



Формирование базовых исследовательских действий  
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

Планирование и осуществление на практике химических эксперимен-

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экспери-

мента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной 

кислоты с цинком.  

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 исследо-

вательской деятельности научно-популярную литературу химического содер-

жания, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья чело-

века.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждае-

мой естественно-научной проблеме. 6 Выражать свою точку зрения на реше-

ние естественно-научной задачи в устных и письменных текстах.  

Публично представлять результаты выполненного естественно-науч-

ного исследования или проекта, физического или химического опыта, биоло-

гического наблюдения.  

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: об-

суждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не-

скольких людей.  

Координировать свои действия с другими членами команды при реше-

нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности.  

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше-

ний группой).  

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-науч-

ной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собствен-

ных возможностей.  



Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в слу-

чае необходимости.  

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-науч-

ного исследования.  

Оценка соответствия результата решения естественно-научной про-

блемы поставленным целям и условиям.  

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого.  

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий  
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических яв-

лений, процессов.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина-

мике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным осно-

ваниям.  

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле-

довательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информа-

ции.  

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан-

ными, оценивать их значимость.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: со-

временные государства по форме правления, государственно-территориаль-

ному устройству, типы политических партий, общественно-политических ор-

ганизаций.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

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

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа-

ции, находить конструктивное разрешение конфликта.  



Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости-

жениях России в текст.  

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций.  

Использовать полученные знания для публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры.  

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан.  

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над гори-

зонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений.  

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об-

лику.  

Классифицировать острова по происхождению.  

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации.  

Самостоятельно составлять план решения учебной географической за-

дачи.  

 

Формирование базовых исследовательских действий  
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять резуль-

таты наблюдений в табличной и (или) графической форме.  

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу-

дущем.  

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния).  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание роли традиций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо-

ванием различных способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей.  



Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информацион-

ных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяе-

мым критериям).  

Сравнивать данные разных источников исторической информации, вы-

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

рованности и позицией авторов.  

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

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

учебный проект и др.).  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информацион-

ных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяе-

мым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.  

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства Рос-

сии, выделять географическую информацию, которая является противоречи-

вой или может быть недостоверной.  

Определять информацию, недостающую для решения той или иной за-

дачи.  

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план.  

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ.  

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях.  

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи.  



Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации.  

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности  
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД 

призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального вза-

имодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирова-

ние и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого по-

знавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообра-

зованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при ре-

шении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществ-

ляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-

казателями уровня сформированности у школьников комплекса познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских 

и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсаль-

ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их форми-

рования.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации об-

разовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-ис-

следовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенно-

сти:  



1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков 

в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их спо-

собностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в об-

щении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. 

д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьни-

ков обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности востребованы практически любые способности под-

ростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельно-

сти.  

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Школы 

учитывают следующие факторы:  

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 

и совпадать с кругом интереса учителя;  

– обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учите-

лем безукоризненно правильно;  

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи;  

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические характеристики. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Общие характеристики 

 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследова-

ния; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным  

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ 



в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представле-

ние результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию  

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного ре-

зультата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необ-

ходимого для конкретного исполь-

зования  
 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формули-

руются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта дол-

жен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле  
 

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает форму-

лировку проблемы исследования, вы-

движение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экс-

периментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположе-

ний  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в кол-

лективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследо-

вательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В решении за-

дач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

блему (задачу), создания определённого продукта, меж- предметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование де-

ятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учи-

теля в Школе— из простого транслятора знаний он становится действитель-

ным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя пере-

ходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении 

обучающихся в проектную деятельность учителя школы осознают, что проект 

- это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной про-

блемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.  

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 ор-

ганизацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. Исследо-

вательские 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 школьни-

ков знаний, а получение новых по средством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования;  

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умени-

ями (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 возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися 

включает в себя ряд этапов:  

1. обоснование актуальности исследования;  

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипо-

тезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;  

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследо-

вательской деятельности в виде конечного продукта;  

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекоменда-

ций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания мо-

гут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной деятельности  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятель-

ности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально вы-

делено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано 

в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.  

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

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений ис-

следований:  

- предметные учебные исследования;  

- междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на реше-

ние задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, меж-

дисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию раз-

личных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах.  



УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации в Школе исследовательской деятельности обучаю-

щихся:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобре-

тательства, урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза;  

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской дея-

тельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов);  

- урок-консультация;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяжённое во времени. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого пол-

ноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является ис-

пользование:  

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следую-

щих 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.;  

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уро-

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

один или несколько проблемных вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований яв-

ляются:  

- доклад, реферат;  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям.  

Особенности организации учебной исследовательской деятельности 

в рамках внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана 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 в 

Школе ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных ис-

следований, основными являются:  



- социально-гуманитарное;  

- филологическое;  

- естественно-научное;  

- информационно-технологическое;  

- междисциплинарное.  

Формы организации в школе учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях:  

– исследовательская практика обучающихся;  

– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образователь-

ную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, кол-

лективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами;  

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпо-

лагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятель-

ности можно выделить следующие:  

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

– постеры, презентации;  

– альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

– реконструкции событий;  

– эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров;  

– документальные фильмы, мультфильмы;  

– выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

– сценарии мероприятий;  

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие циф-

ровые носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе про-

ведения конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследова-

тельской деятельности могут быть, в том числе представ- лены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в  

 



рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототи-

пов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской дея-

тельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-  

исследовательской деятельности в Школе является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Условия использования в Школе учебного ис-

следования как вида учебного проекта:  

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соот-

ветствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

– для выполнения проекта должны быть все условия — информацион-

ные ресурсы, мастерские, клубы, научные общества;  

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и ме-

тодов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отноше-

нии собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который исполь-

зуется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями 

проекта;  

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или пу-

тём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса школыи проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года. Для организации проектной деятельности могут быть использованы все 

формы организации образовательного процесса.  

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятель-

ности. Ресурсом для развития проектной деятельности являются «Дни проект-

ных задач» во 2-6 классах, учебный предмет «Проектная деятельность» в 7-9 

классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том числе и междис-

циплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности  



При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и после-

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базо-

вые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование;  

- оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения 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 заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет при-

кладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, соци-

ально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре-

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений:  

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогно-

зировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?».  

Организационная структура проектной деятельности в школе:  

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, до-



пускается использование кратко- срочных групповых и индивидуальных про-

ектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по же-

ланию.  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

1. анализ и формулирование проблемы;  

2. формулирование темы проекта;  

3. постановка цели и задач проекта;  

4. составление плана работы;  

5. сбор информации/исследование;  

6. выполнение технологического этапа;  

7. подготовка и защита проекта;  

8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обуча-

ющиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуе-

мое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала пред-

стоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эф-

фективности планируемого результата («продукта»).  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в Школе 

 

Основание Форма организации проектной де-

ятельности 

По видам проектов информационный (поисковый)  

исследовательский  

творческий социальный  

прикладной (практикоориентирован-

ный)  

игровой (ролевой)  

инновационный (предполагающий 

организационно-экономический ме-

ханизм внедрения  

По содержанию монопредметный  

метапредметный - относящийся к об-

ласти знаний (нескольким областям)  

надпредметный - относящийся к об-

ласти деятельности  

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогруп-

повой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках Школы), муниципаль-

ный, городской, всероссийский, меж-

дународный, сетевой (в рамках сло-

жившейся партнёр-  



ской сети, в том числе в Интернете)  

По длительности проект – урок, проект-тема, много-

летний проект  

По дидактической цели ознакомление обучающихся с мето-

дами и технологиями проект- ной де-

ятельности, обеспечение индивидуа-

лизации и дифференциации обуче-

ния, поддержка мотивации в обуче-

нии  

 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-

ках урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследова-

ний, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено 

на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выпол-

нения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений про-

ектирования:  

- предметные проекты;  

- метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практиче-

ского, социального характера и выходящих за рамки содер жания предметного 

обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие:  

- монопроект (использование содержания одного предмета);  

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов);  

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного про-

екта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти-

мальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практи-

коориентированных проблем:  

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смо-

делируйте)?  

- 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 яв-

ляются:  

- материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-

ках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследо-

ваний, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возмож-

ности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноцен-

ного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования:  

- гуманитарное;  

- естественно-научное;  

- социально-ориентированное;  

- инженерно-техническое;  

- художественно-творческое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

- творческие мастерские;  

- экспериментальные лаборатории;  

- конструкторское бюро;  

- проектные 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.);  

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меро-

приятие/акция, театральная постановка и пр.);  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен по-

лученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базо-

вые проектные действия:  

- 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 реаль-

ного «продукта»;  

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо-

оценку деятельности в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убе-

дительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность);  

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения);  

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участво-

вать в дискуссии).  

2.3. Программа воспитания (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 и ФОП 

при пятидневной учебной неделе 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС ООО и ФОП ООО, определяет общие рамки отбора учебного матери-

ала, формирования перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Учебный план определяет: 

 - общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образова-

тельной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учеб-

ной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разраба-

тываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется ин-

дивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных пред-

метов, курсов, модулей, темп и формы образования) 

 Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок 

освоения. Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели в 5–9-х классах. 

В МАОУ СОШ № 3 установлен режим пятидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в те-

чение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи 

уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает ве-

личину недельной образовательной нагрузки: 

- в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

- 6-х классах – 30 часов в неделю; 

- 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 

часов. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Учебный план разработан на основе варианта №1 федерального учеб-

ного плана  Федеральной образовательной программы основного общего об-

разования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

Обучение в МАОУ СОШ № 3 ведется на русском языке. Учебный план 

не предусматривает преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Род-

ная литература»  предметной области «Родной язык и родная литература», так 

как родители обучающихся не выразили желания изучать указанные учебные 

предметы. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета 

«Второй иностранный язык» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранные языки» , так как в заявлениях родители не выразили желание 

изучать данный предмет. 

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 пунктом 33.1 

ФГОС ООО входят следующие обязательные для изучения предметные обла-

сти и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государствен-

ный язык республики Российской Ф 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 



 В обязательной части учебного плана с 5 класса осуществляется углуб-

ленное изучение отдельного учебного предмета «Математика». Углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 

обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на 

предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои интел-

лектуальные и творческие способности при изучении указанных предметов, 

которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей 

трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-техниче-

ского развития (п. 9; 20 ФГОС ООО). 

 Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает 

в себя учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (достижение обу-

чающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной 

итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учеб-

ных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»); 

- «История» предметной области «Общественно-научные предметы» вклю-

чает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на кото-

рые суммарно отводится 2 часа в неделю в 5-9-х классах; 

- Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», введенный на основании за-

явлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые вы-

брали данный курс из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 3. На учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 

час в неделю в 5-6 классах. 

 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 русского 

языка как родного языка. 

 Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана организуется по выбору участников образовательных отношений – за-

явлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению ряда 

учебных предметов и учебных курсов учебного плана МАОУ СОШ № 3 осу-

ществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учеб-

ного года: 

- учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Ино-

странные языки» при наличии в МАОУ СОШ № 3 необходимых условий; 

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 



 В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной дея-

тельности по программе основного общего образования, в том числе адапти-

рованной, может быть основана на делении обучающихся на группы и различ-

ное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успева-

емости, образовательных потребностей и интересов, психического и физиче-

ского здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (профильное обучение) (далее – дифференциация обуче-

ния)». 

 Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения 

следующих предметов: 

- предмет «Иностранный язык»; 

- предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ (п.33.1 ФГОС ООО) 

 В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участ-

никами образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предла-

гаемого организацией». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и предусматривает учебные курсы, обес-

печивающие удовлетворение различных интересов обучающихся, а также учи-

тывающие этнокультурные интересы: 

- учебный курс «Математика» для обучающихся 5-6 классов введен для углуб-

ленного изучения учебного предмета «Математика» предметной области «Ма-

тематика и информатика» для обучающихся 7-9 классов учебный курс введен 

для углубленного изучения учебного предмета «Алгебра» предметной области 

«Математика и информатика»; 

- учебный курс «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти» введен для приобретения опыта проектной деятельности как особой 

формы учебной деятельности: формирование умения участвовать в проектной 

или исследовательской деятельности предметного и межпредметного харак-



тера (с приобретением опыта публичного представления полученных резуль-

татов); формирования умения совместно с учителем планировать и самостоя-

тельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том числе 

формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, соот-

ветствующие поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; формирование навыка участия в различных формах орга-

низации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практиче-

ских конференциях, овладения приемами учебного сотрудничества и социаль-

ного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности. 

 Для удовлетворения биологической потребности в движении незави-

симо от возраста обучающихся в рамках реализации ООП ООО МАОУ СОШ 

№ 3 в качестве третьего часа двигательной активности обучающимся предо-

ставляет возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности, 

содержание и результаты которого формируются на основе вариативного мо-

дуля «Спорт» учебного предмета «Физическая культура» и с учетом возмож-

ностей МАОУ СОШ № 3. Выбор данного учебного курса внеурочной деятель-

ности «Спорт» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и учитывает об-

разовательные потребности и интересов обучающихся. 

 С целью формирования функциональной грамотности в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений, включены курсы внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность». 

 Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности: 

- «Разговоры о важном» - отводится по 1 часу в неделю в 5-9 классах; 

- «Сложные вопросы русского языка» - отводится по 1 часу в неделю в 5-9 

классах; 

- «Сложные вопросы математики» - отводится по 1 часу в 5-9 классах; 

- «Общая физическая подготовка и спортивные игры» - отводится по 1 часу в 

5-9 классах; 

- «Все профессии нужны» - курсы по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных – отводится по 1 часу в 5 – х классах; 

- «Россия – мои горизонты» - курсы по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных – отводится по 1 часу в 6-9 классах; 

 Для реализации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов) реализуется внеурочная деятельность через объединения: 

- «Ученический совет» - отводится 1 раз в неделю для 5-9 классов; 

- «Движение первых» - отводится 1 раз в неделю для 5-9 классов; 

- «Доброделы» (волонтерство) – отводится 1 раз в неделю для 5-9 классов. 



 Для организации педагогической поддержки обучающихся проводятся 

занятия внеурочной деятельности «Познаю себя» как психолого-педагогиче-

ское сопровождение обучающихся – отводится 1 раз в неделю для 5-9 классов. 

 Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса вос-

питательных мероприятий на уровне МАОУ СОШ № 3, класса реализуется за 

счет объединения «Город талантов» - отводится 1 раз в неделю для 5-9 клас-

сов. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучаю-

щихся. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование уроч-

ной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет МАОУ СОШ № 3. 

  Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 не-

дели. 

 Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 

минут. Занятия в 5, 8, 9 классах организованы в первую смену, в 6, 7 классах 

во вторую смену. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не ме-

нее 2 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 

после окончания последнего урока. Затраты времени на выполнение домаш-

них заданий в 5 классах 2 часа,  6-8 классах не превышает 2,5 часа, в 9 классах 

3,5 часа. 

 В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «учебный план – это 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и иных видов учебной деятельности и, если иное не уста-

новлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающегося МАОУ СОШ № 3, сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО. В 

МАОУ СОШ № 3 определены следующие формы промежуточной аттестации: 

диагностическая работа, тестовая контрольная работа, зачет, индивидуальный 

проект, творческая работа. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов, освоив-

ших основные общеобразовательные программы основного общего образова-

ния, проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно уста-

навливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

 

 



Учебный план V-IX классов, начавших обучение в 2023-2024 учебном году (34 учебные недели) 
Обязательные пред-

метные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

      

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5/170 6/204 4//136 3/102 3/102 714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 442 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский/ немецкий) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

Математика и ин-

форматика 

Математика1 5/170 5/170    340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 204 

Вероятность и статистика   1/34 1/34 1/34 102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-науч-

ные предметы 

История2 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 238 

Химия    2/68 2/68 136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 238 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

1/34 1/34    68 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1/34 1/34 1/34   102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 272 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

                                                           

1 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 статистика» 

2 Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы; «История России» и «Всеобщая история» 



Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

   1/34 1/34 68 

Количество часов в неделю 27 29 30 31 32 5066 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

2 1 2 2 1 8 

Предметная область «Математика и информа-

тика» - предмет «Математика» 

1/34     34 

Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Предметная область «Математика и информа-

тика» - предмет «Алгебра» 

  1/34 1/34  68 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

68 34 68 68 34 272 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 157 

Курсы внеурочной деятельности  

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Сложные вопросы русского языка 1 1 1 1 1 5 

Сложные вопросы математики 1 1 1 1 1 5 

Общая физическая подготовка и спортивные 

игры 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Россия – мои горизонты в т.ч. «Билет в будущее»  1 1 1 1 4 

Все профессии нужны 1     1 

Ученический совет 1 1 1 1 1 5 

Движение первых 1 1 1 1 1 5 

Доброделы (волонтерство) 1 1 1 1 1 5 

Познаю себя 1 1 1 1 1 5 

Город талантов 1 1 1 1 1 5 

Итого      55 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения города Калининграда средней общеобразователь-

ной школы № 3 на 2022 – 2023 учебный год регламентирует организацию об-

разовательного процесса в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

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

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);  

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную де-

ятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и пред-

метных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-

стью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 3 обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования. В рамках реализа-

ции ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) осуществляется вне-

урочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. При реализации плана внеурочной деятельности преду-

смотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеуроч-

ной деятельности и может включать в себя: 



- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-

ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факульта-

тивы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проект-

ной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-

чающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтѐрство), включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспе-

чение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной про-

граммы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополу-

чия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 



При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физи-

ческой культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 

4 часов,  

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-

сти — от 1 до 2 часов;  

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-

чающихся еженедельно от 1 до 2 часов;  

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия це-

лесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подго-

товке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной дея-

тельности);  

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление пе-

дагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благо-

получия еженедельно — от 2 до 3 часов.  

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на уровне основного общего образования часы внеурочной дея-

тельности целесообразно использовать через реализацию одной из трех моде-

лей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: 

- учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уде-

ляется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности; 

- с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитатель-

ных мероприятий. 

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 3 осуществляется через мо-

дель плана внеурочной деятельности с преобладанием деятельности учениче-

ских сообществ и воспитательных мероприятий.  

Особое внимание уделяется функциональной грамотности обучаю-

щихся, а также профориентации как важный элемент развития каждого школь-

ника. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы основного общего образования с учетом вы-

бора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 3. При реализации 

плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся. 



Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-

стижение школьниками личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в си-

стему отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умствен-

ного и духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достиже-

ния планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления 

и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, ду-

ховно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального разви-

тия, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 

образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы явля-

ется формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, ком-

муникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в со-

трудничестве. 

 Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирова-

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 Объем внеурочной деятельности: количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недо-

пущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, 

но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с днев-

ным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе за-

городных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Направления и цели внеурочной деятельности: 



1.Информационно-просветительские занятия патриотической, нрав-

ственной и экологической направленности предполагают развитие ценност-

ного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

2. Коммуникативные занятия по совершенствованию функциональной 

грамотности предполагают развитие способностей, обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных сфе-

рах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационной ин-

тересов и потребностей обучающихся, предполагают развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения благо-

получия и ощущения уверенности в жизни. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучающихся, предполагают интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых познава-

тельных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализа-

ции, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию сов-

местно с обучающимися мероприятий воспитательной направленности пред-

полагают развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятель-

нотсть, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответ-

ственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

В связи с выбранной моделью построения плана внеурочной деятельно-

сти внимание уделяется следующим:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-

ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы;  

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факульта-

тивы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проект-

ной и исследовательской деятельности);  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 



социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-

чающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов, работа педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополу-

чия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся).  

Необходимо отметить, что в рамках перехода к обновленным ФГОС  

план внеурочной деятельности строится на 6 направлениях, но учитываются в 

каждом направлении виды деятельности, перечисленные выше.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования определяет об-

разовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается ка-

лендарным учебным графиком образовательной организации. Время, отведён-

ное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художе-

ственные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые со-

общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факульта-

тивы, научные общества учащихся, а также экскурсии, походы, познаватель-

ные игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-исследовательские про-

екты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К формам 



внеурочной деятельности относят олимпиады, конференции, интеллектуаль-

ные марафоны. Возможны дополнительные образовательные модули, спец-

курсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практи-

кумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности основного общего 

образования 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других орга-

низаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнитель-

ного образования, профессиональные образовательные организации, образо-

вательные организации высшего образования, научные организации, органи-

зации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа Форма организации вне-

урочной деятельности 

Классы/ часы 

5 6 7 8 9 

Внеурочные занятия патриотиче-

ской, нравственной и экологиче-

ской тематики 

Разговоры о важном Разговор или беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам образова-

тельной программы 

Сложные вопросы русского 

языка и литературы 

Интегрированный курс 1 1 1 1 1 

Общая физическая подго-

товка и спортивные игры 

Практикум 1 1 1 1 1 

Сложные вопросы матема-

тики 

Практикум 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по фор-

мированию функциональной гра-

мотности (читательской, матема-

тической, естественно-научной, 

финансовой) 

Функциональная грамот-

ность 

Метапредметный кружок 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по раз-

витию личности, ее способно-

стей, удовлетворению образова-

тельных потребностей и интере-

сов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных 

Все профессии нужны Беседы, классные часы 1     

Россия – мои горизонты Профессиональные 

пробы, в т.ч. «Билет в бу-

дущее» 

 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по ор-

ганизации деятельности учениче-

ских сообществ (подростковых 

коллективов) 

Ученический совет Объединение 1 1 1 1 1 

Движение первых Объединение 1 1 1 1 1 

Доброделы (волонтерство) Объединение   1 1 1 



Внеурочная деятельность,  

направленная на организацию пе-

дагогической поддержки обучаю-

щихся 

Познаю  себя 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогиче-

ская поддержка 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию ком-

плекса воспитательных меропри-

ятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия 

Город талантов Объединение 1 1 1 1 1 

Недельный объем внеурочной 

деятельности 

  10 10 10 10 10 

Объем внеурочной деятельно-

сти за год 

  340 340 340 340 340 

Общий объем внеурочной дея-

тельности 

  1700 

 

  

 

 

 

 

 



3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 3 на 2023-2024 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих организа-

цию учебной деятельности и составлен с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с уче-

том плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика учитывается  четверт-

ная система организации учебного года на уровне основного общего образо-

вания. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287; 

- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 

370. 

1.Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года:  1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года 

Продолжительность учебного года: 34 недели (168 учебных дней) 

2.Периоды образовательной деятельности 

5–6-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание количество 

учебных недель 

количе-

ство 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/XA00LUO2M6/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798826/infobar-attachment/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798826/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798826/


IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 34 168 

 

3.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–6-е классы 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность  

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней в календарных 

днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 71 

Итого 201 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–6-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образователь-

ная деятель-

ность 

Недельная нагрузка 

 (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 

классы 

урочная 29 30 32 33 33 

внеурочная 10 10 10 10 10 

 



6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки ка-

чества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисци-

плины после завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс или допуске к государственной итого-

вой аттестации. 

Все вопросы, связанные с организацией и проведением промежуточной 

аттестации обучающихся закреплены локальным актом ОО, Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 5-6-х классах проводится с 15 апреля 2024 

года по 08 мая 2024 года, без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации») промежуточная атте-

стация может быть проведена с применением электронного обучения. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения атте-

стации 

5 - 6 Русский язык Диагностическая работа 

5 - 6 Литература Диагностическая работа 

5 - 6 Иностранный язык Диагностическая работа 

5 - 6 Математика Диагностическая работа 

5 - 6 История России. Всеобщая история Диагностическая работа 

5 - 6 Обществознание Диагностическая работа 

7 - 8 Истоки Творческая работа 

5 - 6 География Диагностическая работа 

5 - 6 Биология Диагностическая работа 

5 - 6 Музыка Творческая работа 

5 - 6 Изобразительное искусство Творческая работа 

5 - 6 Технология Защита проекта 

5 - 6 Физическая культура Тестирование 

3.3. Календарный план воспитательной работы (Приложение 4) 



3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требовани-

ями ФГОС ООО и ФОП ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего обра-

зования включают:  

- общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обес-

печению;  

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям.  

Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования: 

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации про-

граммы основного общего образования является создание комфортной разви-

вающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогиче-

ским работникам: обеспечивающей получение качественного основного об-

щего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопас-

ность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социаль-

ного благополучия обучающихся.  

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего обра-

зования в Школе для участников образовательных отношений созданы усло-

вия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;  

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одарен-

ных, через организацию урочной и  внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организа-

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном окруже-

нии;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способ-

ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-

фессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций;  



- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са-

мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работни-

ков;  

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

- организации сетевого взаимодействия Школы и организаций, распола-

гающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного об-

щего образования, которое направлено на обеспечение качества условий обра-

зовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней соци-

альной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Россий-

ской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и про грамм, в том числе в 

качестве волонтеров;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоро-

вительной и творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучаю-

щихся и развитие различных форм наставничества; 

 - обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культур-

ных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников Школы, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-

ности;  

- эффективного управления Школой с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ основного общего об-

разования.  

3. При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к инфор-

мационно-образовательной среде в Школе.  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения  



Условия информационного обеспечения реализации программы основ-

ного общего образования обеспечены современной информационно-образова-

тельной средой.  

Информационно-образовательная среда Школы 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 инфор-

мационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы должна обеспечивать:  

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися пла-

нов продолжения образования и будущего профессионального самоопределе-

ния;  

- 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 Федерации дистан-

ционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными органи-

зациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости насе-

ления и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Школы в решении профессиональ-

ных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем Школы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации про-

граммы основного общего образования, в том числе адаптированной, вклю-

чает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, чи-

тального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помеще-

ний, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) 



сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы ос-

новного общего образования, достижением планируемых результатов, органи-

зацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного по-

собия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ основного общего образования, необходи-

мого для освоения программы основного общего образования, на каждого обу-

чающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в фе-

деральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Школы укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд до-

полнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библио-

графические и периодические издания, сопровождающие реализацию про-

граммы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, учебных курсов (в том числе  

 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе обра-

зовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итого-

вой аттестации обучающихся;  

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, про-

цедурах 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 обра-

зовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня зна-

ний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для органи-

зации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания зна-

ний, умений, навыков и достижений обучающихся.  



 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет 

В случае реализации программы основного общего образования с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися образовательных программ основного общего образования в полном 

объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет как на территории Школы, так и за ее пределами (далее - электрон-

ная информационно-образовательная среда).  

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпи-

демиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечи-

вает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интер-

нет;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования;  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодатель-

ству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивает безопасность хранения информации об участниках обра-

зовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых Организацией при реализации программ основного общего об-



разования, безопасность организации образовательной деятельности в соот-

ветствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых основной обра-

зовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работни-

ками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Первостепенной задачей современной школы для соответствия усло-

виям модернизации является повышение качества кадрового потенциала, под-

готовка и формирование профессионального педагогического коллектива, со-

ответствующего потребностям общества. В нашей школе преобладают моло-

дые учителя, обладающие соответствующей компетенцией, уровнем знаний, 

умений и навыков, особенно технологических, а также способные к эффектив-

ной адаптации в новых условиях профессиональной деятельности.  

В процессе управления широко используется новые компьютерные тех-

нологии. Вся администрация и большая часть учителей владеют компьютер-

ными информационными технологиями. Большая часть школьной информа-

ции унифицирована в виде таблиц Excel и Word, систематизируется и хранится 

в электронном виде. Имеется электронная почта, официальный сайт школы. 

Обмен информацией школа осуществляет через сеть Internet.  

Значительное количество нормативных и распорядительных документов 

школа получает благодаря сети Internet с web-сайтов Министерства образова-

ния и науки, Федерального агентства по надзору в сфере образования, Мини-

стерства образования Калининградской области, комитета по образованию г. 

Калининграда.  

Все заместители директора и большая часть учителей владеют современ-

ными средствами коммуникаций и прошли соответствующую учебу на курсах. 

Обобщение материалов по различным направлениям деятельности образова-

тельного учреждения осуществляются путем анализа деятельности.  

Укомплектованность школы кадрами составляет 100%. Школа распола-

гает квалифицированными кадрами, обеспечивающими выполнение образова-

тельных программ на всех ступенях обучения в соответствии с требованиями 

современных образовательных стандартов.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом.  



Для достижения высокого уровня преподавания, повышения професси-

онализма учителей в школе существует система непрерывного повышения 

квалификации.  

Важным направлением работы администрации и методической службы 

образовательного учреждения является - постоянное совершенствование педа-

гогического мастерства учительских и воспитательских кадров через курсо-

вую систему повышения квалификации. Сотрудники школы имеют возмож-

ность повышать квалификацию на базе КОИРО, МАУ Методический центр и 

других учебных заведениях.  

В эпоху быстрой смены технологий формировалась принципиально но-

вая система непрерывного образования, предполагающая постоянное обнов-

ление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. При-

чем ключевой характеристикой такого образования становилась не только пе-

редача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, 

готовности к переобучению Сегодня выпускник современной школы должен 

быть конкурентно-способным. Поэтому у него должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные реше-

ния, проявлять инициативу.  

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, про-

фессиональной культуры, обновления теоретических и практических знаний 

специалистов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач ежегодно формируется группа педагогов для обучения на курсах повы-

шения квалификации в системе московского образования.  

Комплектование курсов ведётся с учетом требований периодичности 

обучения на курсах - не реже одного раза в 3 года, с учётом приоритетов Об-

разовательной программы школы, индивидуальных потребностей учителя и 

по согласованию с ним тематики курсов. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на основном уровне общего образования Уровни психо-

лого-педагогического сопровождения  

Приоритетные цели и этапы формирования и реализации модели обра-

зования предусматривают создание инклюзивной образовательной среды для 

совместного обучения детей с нормой развития и их сверстников с особыми 

образовательными потребностями, что делает необходимым наличие службы 

сопровождения в школе.  

Основная цель Службы сопровождения - обеспечение наиболее благо-

приятных условий для гармоничного развития, самореализации и социализа-

ции любого ребенка.  

Под сопровождением понимается система мер направленная на создание 

условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья и развитие личностей обучающихся, их родителей, пе-

дагогов и других участников образовательного процесса.  



Служба сопровождения включает специалистов: психолога, логопеда, 

социального педагога, школьного медицинского работника и коррекционных 

педагогов, которые не только помогают в решении проблем, но и занимаются 

их профилактикой, руководствуясь основным принципом своей работы: «Все-

гда на стороне ребенка!».  

Служба сопровождения является структурным подразделением Школы.  

Служба сопровождения осуществляет свою деятельность на основании 

международных актов в области защиты прав детей, закона РФ «Об образова-

нии», указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановле-

ний и распоряжений Правительства Российской Федерации, решений Управ-

ления образованием.  

Основные задачи Службы сопровождения:  

- психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выяв-

ление основных проблем у обучающихся и определение причин их возникно-

вения, путей и средств их разрешения;  

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления и сопровождения обучающихся «группы риска»;  

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях, обучающихся;  

- реализация системно-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоцио-

нально-волевой сферах у обучающихся;  

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровож-

дения развития ребенка, направленное на преодоление проблем, возникающих 

у него в процессе обучения, общения, в сложных жизненных ситуациях, на 

этапе выбора индивидуального образовательного маршрута, профиля обуче-

ния и профессионального самоопределения.  

- осуществление информационной поддержки обучающихся, учителей, 

и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;  

- формирование и развитие информационно-методического и диагности-

ческого комплекса. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Финансово-экономическое обеспечение реализации основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию  

ФГОС основного общего образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика.  

Наш школе самостоятельно ведение баланса, учреждение проводит са-

мостоятельную финансово-хозяйственную политику. Это позволяет создать 

стимулирующие возможности, маневрировать ресурсами, использовать прин-

цип концентрации ресурсов. 



Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной общеобразо-

вательной программы образовательного учреждения, обеспечена необходи-

мым учебно-материальным оснащением образовательного процесса и создана 

соответствующая образовательная и социальная среда.  

Для этого образовательное учреждение разрабатало и закрепило локаль-

ным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний»;  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов;  

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной общеобразовательной про-

граммы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего обра-

зования, оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников;  

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изоб-

разительным искусством;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда;  

- актовый зал;  

- спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарём;  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещение для медицинского персонала;  

- гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 



расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Сведения об условиях питания: столовые доготовочные в каждом кор-

пусе школы количеством посадочных мест от пищеблоки для приготовления 

пищи в каждом корпусе дошкольного питания .  

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: медицинский ка-

бинет  

Учебно-материальная база школы позволяет организованно на совре-

менном уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. В 

школе оборудовано  

компьютерных рабочих мест администратора, большинство учителей 

прошли обучение работе на персональном компьютере и переподготовку с це-

лью использования компьютерных обучающих программ и др.  

Учебные кабинеты имеют специальное оборудование. Кабинеты химии, 

биологии, физики, технологии, информатики, оборудованы в соответствии с 

рекомендациями МДО и требованиями СанПин. Оснащение учебных кабине-

тов фиксируется в паспорте.  

Все кабинеты оснащены необходимым дидактическим материалом, 

учебно-методической литературой, имеются справочники, таблицы, картины 

и другие пособия; в ряде кабинетов имеются разработки модульных уроков.  

Наличие и обеспечение кабинетов видео- и аудиоматериалами, про-

граммным обеспечением также является неотъемлемой частью оснащения 

Школы.  

Библиотека школы является одной из составляющих единого информа-

ционного пространства школы. Все технические и программные ресурсы биб-

лиотеки используются для полноценного и качественного обслуживания 

участников образовательного процесса. Библиотека делает все, чтобы помочь 

юным читателям в учебе, в решении жизненных проблем, выборе профессии.  

В книжном фонде библиотеки представлены литературные произведе-

ния самых разных жанров, как в рамках школьной программы, так и вне ее. 

Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерной техникой. Обеспечен-

ность учебниками составляет 100%. Учебная и методическая литература пол-

ностью соответствует используемым программам и имеется в наличии в необ-

ходимом количестве.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося составляет единицы.  

Наличие читального зала библиотеки с выходом в интернет с компьюте-

ров, расположенных в помещении библиотеки.  

Выход в интернет по широкополосной сети доступен со всех компьюте-

ров, т.е. фактически 100%. 

Информационно-методические условия  
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактиче-

скими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям.  



Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестома-

тии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения со-

стоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК исполь-

зуется обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный 

состав - по усмотрению учителя и обучающихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисци-

плин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной учебной литературы по всем образовательным областям учеб-

ного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  

В школе функционирует библиотека. Читальный зал совмещён с биб-

лиотекой. Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

учебной, художественной литературой для детей. Фонд включает в себя пери-

одические издания с учётом современных задач учебно-воспитательного про-

цесса, учебники и учебные пособия.  

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и 

учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых 

учебных программ - 100%.  

МАОУ СОШ № 3 в образовательном процессе использует следующие 

средства обучения и воспитания:  

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестома-

тии, атласы, раздаточный материал, дидактический материал, определители и 

т. д.);  

- наглядные плоские (плакаты, карты настенные, иллюстрации настен-

ные, портреты путешественников и исследователей, писателей и поэтов и т. д.;  

- электронные образовательные ресурсы (мультимедиа - учебники, элек-

тронные программно-методические комплексы, сетевые образовательные ре-

сурсы);  

- технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедий-

ные компьютеры, средства телекоммуникации, мультимедиапроекторы, прин-

теры, сканеры);  

- экранно-звуковые пособия (образовательные видеофильмы и ви-

деофрагменты, DVD, слайды, слайд - фильмы, транспаранты);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (станки, 

верстаки, инструменты и т.д.)  



- аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд - фильмы, видео-

фильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифро-

вых носителях);  

- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели вы разрезе, мо-

дели демонстрационные); 

- тренажеры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и 

т.д.)  

- информация, передаваемая с помощью средств обучения - научно до-

стоверная, соответствует современному состоянию и изучаемой науки, а со-

держание, объём и глубина информации, заложенная в средствах обучения, 

соответствует содержанию программ и учебников.  

Принципы использования средств обучения:  

учёт возрастных и психологических особенностей обучающихся;  

гармоническое использование разнообразных средств обучения: тради-

ционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия 

на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кине-

стетическую системы восприятия в образовательных и воспитательных целях;  

учёт дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядно-

сти, доступности и т.д.).  

сотворчество педагога и обучающегося;  

приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с не-

цифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-

ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических со-

общений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием;  



- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипер-медиасообщений в информационной среде образо-

вательного учреждения;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллек-

ций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использова-

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях);  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  



- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно¬исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-про-

вождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материа-

лами.  

Для качественного обеспечения образовательного процесса в распоря-

жении педагогического коллектива имеются: компьютер, комплекты интерак-

тивных досок (доска + проектор + ноутбук), ксерокса, принтера, сканера. 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной общеобразо-

вательной программы образовательного учреждения, обеспечена необходи-

мым учебно-материальным оснащением образовательного процесса и создана 

соответствующая образовательная и социальная среда.  

Для этого образовательное учреждение разрабатало и закрепило локаль-

ным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний»;  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов;  

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной общеобразовательной про-

граммы в образовательном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего обра-

зования, оборудованы:  



- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников;  

- лекционные аудитории;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности по-

мещения 

- помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобрази-

тельным искусством;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда;  

- актовый зал;  

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём;  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещение для медицинского персонала;   

- гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Сведения об условиях питания: столовые доготовочные в каждом кор-

пусе школы количеством посадочных мест от пищеблоки для приготовления 

пищи в каждом корпусе дошкольного питания .  

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: медицинский ка-

бинет  

Учебно-материальная база школы позволяет организованно на совре-

менном уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. В 

школе оборудовано  

компьютерных рабочих мест администратора, большинство учителей 

прошли обучение работе на персональном компьютере и переподготовку с це-

лью использования компьютерных обучающих программ и др  

Учебные кабинеты имеют специальное оборудование. Кабинеты химии, 

биологии, физики, технологии, информатики, оборудованы в соответствии с 

рекомендациями МДО и требованиями СанПин. Оснащение учебных кабине-

тов фиксируется в паспорте.  

Все кабинеты оснащены необходимым дидактическим материалом, 

учебно--методической литературой, имеются справочники, таблицы, картины 

и другие пособия; в ряде кабинетов имеются разработки модульных уроков.  



Наличие и обеспечение кабинетов видео- и аудиоматериалами, про-

граммным обеспечением также является неотъемлемой частью оснащения 

Школы.  

Библиотека школы является одной из составляющих единого информа-

ционного пространства школы. Все технические и программные ресурсы биб-

лиотеки используются для полноценного и качественного обслуживания 

участников образовательного процесса. Библиотека делает все, чтобы помочь 

юным читателям в учебе, в решении жизненных проблем, выборе профессии.  

В книжном фонде библиотеки представлены литературные произведе-

ния самых разных жанров, как в рамках школьной программы, так и вне ее. 

Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерной техникой. Обеспечен-

ность учебниками составляет 100%. Учебная и методическая литература пол-

ностью соответствует используемым программам и имеется в наличии в необ-

ходимом количестве.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося составляет единицы.  

Наличие читального зала библиотеки с выходом в интернет с компьюте-

ров, расположенных в помещении библиотеки.  

Выход в интернет по широкополосной сети доступен со всех компьюте-

ров, т.е. фактически 100% .  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, учебного плана обеспечены следующими завершенными ли-

ниями учебников, входящими в Федеральный перечень учебников. 

Приложения 

1.Приложение 1. Программа воспитания МАОУ СОШ № 3. 

2.Приложение 2. Учебный план 5-6 классов МАОУ СОШ № 3 (корпус 

2). 

3.Приложение 3. План внеурочной деятельности 5-6 классов МАОУ 

СОШ № 3 (корпус 2). 

4.Приложение 4. Календарный план воспитательной работы МАОУ 

СОШ № 3. 
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