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1 Общие положения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 
АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) 
является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 
регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) представляет 
собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 
социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 
образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития, освоивших основные, в том числе адаптированные, общеобразовательные 
программы начального общего образования, включая варианты 5.1 и 5.2 АООП ООО. 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 
Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью 
речевой и (или) коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. 
Это может проявляться в виде следующих нарушений: 
1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 
поражением центральной нервной системы; 
2) нарушения чтения и нарушения письма; 
3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 
4) нарушения голоса (дисфония, афония). 
Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения 
отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области 
абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 
парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 
смысла и другой лексики); неустойчивое использование сложных грамматических форм и 
конструкций, трудности программирования и     реализации развернутых устных 
монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-
2 признака текста (например, последовательность, тематичность и другие). Кроме того, 
отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 
составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают» на 
деталях, но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они 
способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 
У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 
ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности 
бытовой коммуникации). 
Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся проявляются в легкой 
степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчивые ошибки, характер которых 
определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не 
страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации отдельных 
лексических и (или) грамматических единиц и (или) целостного восприятия текста. 
Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ПООП ООО по объему 
и содержанию. 
Обучающиеся, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в 
легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 
частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 
предполагает работу с текстовым материалом.



 

Вариант 5.1 рекомендован для обучающихся с заиканием, проявляющимся в запинках 
судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих 
на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что 
стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 
требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 
обучающихся. 
Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При 
легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 
правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 
нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: 
изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, 
голос слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не 
носят функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения 
голоса, и с другой - обуславливают наличие психологического дискомфорта, 
отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает 
коммуникативную и познавательную активность обучающегося. 
 
 
 

Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 
 
2.1. Пояснительная записка 
 

2.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР. 
 
Целями реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(вариант 5.1) являются: 
организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей, содержания и 
планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 
создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация 
деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 
Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 
коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по 
преодолению недостатков устной и письменной речи: 
расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 
использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 
восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 
 
2.1.2. Общая характеристика. 
Общими для всех обучающихся с ТНР являются трудности произвольной саморегуляции, 
замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для



 

значительной части обучающихся с ТНР типичен дефицит не только познавательных, но и 
социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 
При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 
обучающихся с ТНР, специфику усвоения ими учебного материала. 
АООП ООО для обучающихся с ТНР определяет, что обучающиеся получают 
образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, планируемым результатам основного общего образования нормативно 
развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 классы) при создании условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 
необходимости для обучающихся с ТНР, независимо от применяемых образовательных 
технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не 
более, чем до шести лет. В этом случае обучение может быть организовано по 
индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной организацией 
самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в 
рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 
Для обучающихся с ТНР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 
программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам 
несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ТНР 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 
образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации. 
 
2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, 
осваивающих АООП ООО (вариант 5.1.). 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития,     определяют особую     логику построения учебного процесса и находят 
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 
научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и одноклассниками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.



 
 
2.1.4. Принципы формирования АООП ООО у обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 
АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общедидактическими 
принципами (систематичности, активности, доступности, последовательности, 
наглядности и другими), адаптированными с учетом категорий обучающихся, включает 
специальными принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 
принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и 
специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 
принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации 
нарушенных речевых и неречевых функций; 
принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 
психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, 
медицинские работники, социальный педагог и другие); 
принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа 
общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 
достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 
сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 
коммуникативных ситуаций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема 
формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в 
активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 
мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, 
активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы 
побуждали их к общению; 
онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 
развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается 
как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 
освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной 
деятельности учащихся. 
принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 
достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 
деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 
формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 
анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 
умения редактировать. 
принцип учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 
принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 
продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 
построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 
составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация 
которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 
учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 
типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья 
механизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся 
трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 
Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 
формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 
развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 
нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный



 
 

самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 
опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи доля 
сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 
АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возрастные и 
психологические особенности обучающихся. 
АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся с 
нарушениями речи получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 классы) при 
создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 
нарушениями речи могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 
основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации 
 
2.1.5. Дифференцированный, деятельностный и системный подходы 
 

2.1.5.1. Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ТНР. 
Дифференцированный подход к реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с 
ТНР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП ООО 
обучающихся с ТНР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и данной АООП 
ООО. 
к структуре АООП ООО; 
к результатам освоения АООП ООО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
 
 
 

2.1.5.2. Деятельностный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ТНР. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися с ТНР знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;



существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 
 
2.1.5.3. Системный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ТНР. 
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 
используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 
единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. 
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка. 
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 
В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС ООО и 
коррекционно-развивающей области; 
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 
 
 
 

2.1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО 
(вариант 5.1.). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
нарушениями речи АООП ООО для обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.1) 
соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 
Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 
дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения ПКР: 
1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности 
социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной 
адаптации в обществе: 
сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-
смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учѐтом морально-
нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и 
обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 
соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в 
социуме; 
сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 
познавательной деятельности;



 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 
языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной 
коммуникации с целью реализации социально-коммуникативных и познавательных 
потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, социальной 
адаптации; 
готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способность 
ставить цели и строить жизненные планы с учѐтом достигнутого уровня образования; 
личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной 
оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 
овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием социальных сетей; 
владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 
овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 
способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, 
делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать 
выводы; 
создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для решения 
учебных и познавательных задач; 
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 
работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности 
индивидуально и в группе; 
умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии 
с поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 
способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение); 
создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); осуществлять выбор 
языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другие). 
3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 
коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в соответствии 
со структурой речевого дефекта, в том числе: 
освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 
предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях;



 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами; 
применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 
обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 
(например, выступлений); 
ценностно-смысловой установкой на качественное овладение речью (в письменной и 
устной формах); 
освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на план; 
описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным, кратким, 
выборочным, приведением цитат из текста, известных высказываний); сообщением о 
собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, 
желания; сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), 
его обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры из 
художественной литературы; оцениванием в речевых высказываниях событий и 
поступков с учѐтом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным 
изложением полученной информации; 
соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с 
учѐтом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 
активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, 
аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, 
поступки героев литературных произведений; 
овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами 
зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 
овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 
самостоятельные письменные высказывания. 
 

2.1.7. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП ООО (вариант 5.1.). 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОООП ООО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
При организации оценочных процедур в соответствии с АООП ООО для обучающихся с 
ТНР (вариант 5.1) могут быть специальные условия, обусловленные особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними 
объективными трудностями. Данные условия включают: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при необходимости 
предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию);



 

при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 
упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от 
индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР; 
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения. 
Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной 
деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его структура и 
степень выраженности. 
При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура речевого 
дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 
языковых или речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 
(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 
интонационных и ритмических структур и другие). 
При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: 
замены букв, перестановки, пропуски и другие. 
Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 
моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального,     регионального     и федерального     уровней; оценка     результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности



 
 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения, другой информации) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 
использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий. 
 

2.1.8. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы. 
. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 
устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 
организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-
полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 
предметов. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), 
которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных       действий,       а также       систему       междисциплинарных 
(межпредметных) понятий.



 
 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности, 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 
познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 
коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 
регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 
и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий. 
Рекомендуемые формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 
один раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 
выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 
способность     проектировать и осуществлять     целесообразную     и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую и другие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 
о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и других формах; материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту.



 
 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта разрабатываются образовательной организацией. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 
творческого решения и других продуктов; 
сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) с 
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
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, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 
также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 
грамотности. 
Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщенный критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 
реальной жизни.



 
 
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 
АООП 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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 
целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 
основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 
и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учетом особенностей учебного предмета. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
стартовая диагностика; 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценка уровня функциональной грамотности; 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 
педагогического работника.



 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна предусматривать оценку 
достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР. 
Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 
характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 
обучающихся с ТНР. 
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 
каждого обучающегося, при переходе на уровень основного общего образования 
(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также ежегодно в начале и в 
конце учебного года; 
систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 
деятельности; 
проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 
изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 
и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 
организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного 
общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 
педагогическими работниками в том числе учителями- логопедами, педагогами-
психологами, социальными педагогами, другими педагогическими работниками. 
Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 
материалов комплексного изучения каждого обучающегося, а также на основе его 
решений разрабатываются рекомендации для дальнейшего обучения. 
 
3. Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1.) 
 
3.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей. 
 
3.1.1. Русский язык 
 

По учебному предмету «Русский язык»: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 
речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной 
и письменной коммуникации): 
 создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; вы-
ступление с научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение 
и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомитель-
ным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-
ционально-смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-
щим, поисковым);



 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли 
текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 
сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезис-
ного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письмен-
ной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой ин-
формации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста 
в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитан-
ных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, опи-
сание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-
размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный 
текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст 
объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 
числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассужде-
ние-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная закончен-
ность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от 
цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие граммати-
ческой связи предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, распис-
ка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
 осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного вы-

сказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказыва-

ний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 
выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского лите-
ратурного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успе-
хов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 
соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 
осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни 
человека, общества и государства, в современном мире, различий между литературным 
языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики: 
 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;



 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
 определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 
 определение лексического значения слова разными способами (использование толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по кон-
тексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 
прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 
или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, за-
имствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 
разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существи-
тельных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 
предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, дее-
причастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам глав-
ного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, ослож-
ненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при од-
нородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 
вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 
 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудитель-

ные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицатель-
ные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных чле-
нов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распростра-
ненные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 
видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второ-
степенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 
предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или по-
следовательным подчинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 
между его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъясни-
тельные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предло-
жениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 
 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического анализа слова;



 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 
 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение син-

таксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и от-
носительной законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 
 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количе-

ства микротем и абзацев; 
 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 
 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 
инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 
интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств вы-
разительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и сферой общения: 
 осознанное расширение своей речевой практики; 
 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфо-

эпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 
словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 
осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической ин-
формации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 
речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических 
и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 
местоимений, имен     числительных,     глаголов; употребление     несклоняемых имен 
существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 
соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 
составе словосочетаний; согласование     сказуемого с подлежащим, выраженным 
словосочетанием,     сложносокращенными словами,      употребление причастного и 
деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 
существительными,     сложносокращенными     словами;     построение     предложения     с 
однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных 
видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных 
в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений 
слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 
соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи; 
редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа 
исправленных ошибок и недочетов в тексте.



 
 
 
 

3.1.3. Литература. 
 

По учебному предмету «Русский язык»: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 
умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 
 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художествен-
ной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-
рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщени-
ем; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнения-
ми, запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести 
реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 
групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официаль-
но-деловых, публицистических, художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и пись-
менной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 
содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная пе-
редача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 
назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 
второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-
научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания табли-
цы, схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: 
подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое 
и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-
нее 150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и опе-
рирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, спра-
вочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 
в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассужде-



 
ние-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 
с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основ-
ной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 
изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа 
речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 
связи предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная за-
писка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
 осуществление выбора языковых средств для создания устного или пись-

менного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации 
и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 
современного русского литературного языка; понимание и объяснение ос-
новных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования, важности соблюдения     норм современного русского 
литературного     языка для     культурного человека: осознание     богатства, 
выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 
общества и государства, в современном мире, различий между литературным 
языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 
языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 
и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики: 
 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 
звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
 определение основных способов словообразования; построение словообра-

зовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 
 определение лексического значения слова разными способами (использо-

вание толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление 
значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 
антонимов; прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 
активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, исто-
ризмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канце-
ляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение 
стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 
местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукопод-
ражательных слов, причастий, деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласо-
вание, управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные);



 
 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложе-
ний, осложненных однородными членами, включая предложения с обоб-
щающим словом при однородных членах, обособленными членами, уточ-
няющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и 
вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 
 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицатель-
ные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию главных членов (двусоставные и односоставные), 
наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространен-
ные); предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, определен-
но-личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуе-
мого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, состав-
ного именного), второстепенных членов предложения (определения, до-
полнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложнопод-
чиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; 
сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с одно-
родным, неоднородным или последовательным подчинением придаточ-
ных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым от-
ношениям между его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определитель-
ные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, об-
раза действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинен-
ных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста: 
 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического анализа слова; 
 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 
 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фраг-

мента; 
 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, опре-

деление синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложе-
нии; 

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным при-
знакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложе-
ний, цельности и относительной законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 
 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенно-

стей, количества микротем и абзацев; 
 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте;



 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональ-
ной разновидности языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, за-
явление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, до-
клад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристи-
ка); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 
средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 
синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 
 осознанное расширение своей речевой практики; 
 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толко-

вых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 
словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 
систем в электронной форме), для осуществления эффективного и опера-
тивного поиска нужной лингвистической информации при построении 
устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 
их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 
(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 
существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, 
глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 
местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; 
употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их 
грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 
словосочетаний;     согласованиесказуемого     с подлежащим, выраженным 
словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного 
и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 
именами существительными, сложносокращенными словами; построение 
предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 
предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: 
правописание согласных и гласных в     составе морфем;     употребление 
прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 
дефисные и раздельные написания слов и их частей; 
соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 
предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 
осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 
речи; 
редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов 
с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 
 
3.1.4. История. 
 
По учебному предмету «История»: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими



 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 
родного края и истории России; определять современников исторических 
событий, явлений, процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 
учебных и практических задач; 
4) 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 XX - начала 
XXI     вв. (Февральская и     Октябрьская революции     1917 г., Великая 
Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 
страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 
характеризовать итоги и историческое значение событий; 
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 
точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 
источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 
задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 
родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками; 
11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 
характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 
события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 
исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, 
диаграмм; 
13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети 
Интернет для     решения познавательных задач, оценивать полноту и 
достоверность информации; 
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного      российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 
России.



 
 

Учебный модуль «История России» 
По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 
древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 
России: 
Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 
российской истории. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 
Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 
структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 
освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 
Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и 
международные связи. Древнерусская культура. 
Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель -
самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 
Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 
региональных центров культуры. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 
нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 
зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 
Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе 
героической борьбы русского народа против ордынского господства. 
Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 
пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 
Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная     война в     Московском 
княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от 
Орды.     Расширение     международных связей Московского     государства. 
Принятие     общерусского     Судебника.     Формирование единого аппарата 
управления. Культурное пространство единого государства. 
Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 
Сопротивление удельных князей. Органы      государственной власти. 
Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 
Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 
самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. 
Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 
Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
Культурное пространство России в XVI в. 
Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 
Пресечение династии Рюриковичей.



 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 
сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против 
России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. 
Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в 
укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 
самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 
Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права.     Социальные     движения. 
Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих 
географических открытий и русские географические открытия. Начало 
освоения      Сибири      и      Дальнего      Востока. Межэтнические      отношения. 
Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных 
знаний. 
Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 
преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в 
создании промышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского 
сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. 
Создание      регулярной армии, военного      флота. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные 
движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в 
области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 
Эпоха      «дворцовых переворотов»:      Причины      и      сущность      дворцовых 
переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 
России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское 
хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы 
России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их 
влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 
задачи, направления, итоги. 
Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи 
в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт 
российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 
привилегий. 
Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра 
I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. 
Реформы государственного управления. Внешняя политика России. 
Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и 
мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 
охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание 
декабристов. 
Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 
тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине 
XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 
России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная 
структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь 
в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 
Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 
Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.



 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 
реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в 
период правления. Многовекторность внешней политики империи. 
Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». 
Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 
рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 
социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 
политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине 
XIX в. 
Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 
социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 
власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические 
партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская 
революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные 
Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие 
России в 1907-1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя 
политика Николая II. «Серебряный век» российской культуры: основные 
тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 
образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
 
Учебный модуль «Всеобщая история» 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Происхождение человека. Первобытное общество. 
История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 
Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 
Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 
Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 
Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 
Культура эллинистического мира. 
Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 
христианства. 
История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 
характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 
развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и 
Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. 
Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 
Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 
отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 
странах. 
Реформация и контрреформация в Европе. 
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 
Англии в конце XV - XVII вв. 
Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 
конце XV - XVII вв. 
Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 
Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 
война. 
Международные отношения в конце XV - XVII вв.



 
 
Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 
переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 
сословия. Французская революция XVIII в. 
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 
входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 
Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 
независимость британских колоний в Северной Америке и образование США. 
Создание колониальных империй.      Внутренняя     и     внешняя      политика 
Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в 
Латинской Америке. 
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX -
начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных 
и парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование 
единого государства в Италии. 
США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 
Америке в XIX в. 
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 
Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
Международные отношения в XIX в. 
Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному предмету «Введение в Новейшую историю России» : 
выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 
ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 
выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 
наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с 
историей России XX ‒ начала XXI в.; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учѐтом 
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с 
использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, 
строить логические рассуждения; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 
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 небольшое исследование 
по установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 
оценивать на применимость и достоверность информацию; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений;



 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
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 информацию различных видов и форм представления 
(справочная, научнопопулярная литература, интернет-ресурсы и другие); 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или 
сформулированным         самостоятельно;         эффективно         запоминать          и 
систематизировать информацию; 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 
исторических источников и другие; 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, 
в группе, групповой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения 
или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с 
учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение; проявлять способность к 
самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и 
изменению ситуации; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей 
ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям;



 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 
между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 
других участников общения; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы); 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля 
следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых 
событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды 
деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации 
и применению в различных учебных и жизненных ситуациях 
 
 
3.1.5. Обществознание 

По учебному предмету «Обществознание»: 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 
базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 
значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 
включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 
и членов     его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и       семейного права,       основы       налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 
микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 
общества; основах конституционного строя и организации государственной 
власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 
Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-
кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии      коррупции в Российской      Федерации,      обеспечении 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека,



 
 
семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие,     справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 
истории нашей Родины); государство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 
деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного 
типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 
проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 
связанных        с правонарушениями и        наступлением        юридической 
ответственности;        связи политических        потрясений и        социально-
экономического кризиса в государстве; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 
процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 
существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 
сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 
явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 
основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 
информации и информационных технологий в современном мире; социальной 
и личной значимости     здорового образа жизни, роли непрерывного 
образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости      правомерного налогового поведения, противодействия 
коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 
«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 
типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 
социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 
социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
несовершеннолетнего         социальных         ролей, типичные социальные 
взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 
процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 
разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 
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 приемами поиска и извлечения социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 
моральном     и правовом регулировании поведениячеловека, личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 
13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 
социальных норм,     экономической рациональности (включая вопросы, 
связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 
оценки     рисков     осуществления     финансовых     мошенничеств,     применения 
недобросовестных      практик); осознание неприемлемости      всех      форм 
антиобщественного поведения; 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 
реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 
числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 
представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 
ценности культуры и традиций народов России. 
 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 
поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 
взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и 
опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание



 

роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 
участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 
видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 
умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 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 оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности;



 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха. 
В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 
их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;



 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 
вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 
надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 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 диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;



 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 
ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 
которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 
мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 
других, не осуждая; открытость себе и другим. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.



 
 
 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 
1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о 
социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 
важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 
содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 
включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 
его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 
семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 
экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 
системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов традиционные 
российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, 
прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 
государство как социальный институт; 
3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе 
моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 
определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов 
и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 
правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 
потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
4) умение по образцу 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 после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные 
объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 
основные функции; 
6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму 
устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 
общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 
явлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационных 
технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа 
жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 
человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 
противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 
политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 
типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;



 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 
норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 
числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 
Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 
составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую 
информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 
модели в текст; 
11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании      поведения человека, личным      социальным      опытом;      используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 
результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 
14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы 
(в том числе электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 
15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
взаимодействие с      людьми      другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 
России. 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человек и его социальное окружение: 
осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах 
человека, формировании личности, деятельности человека и еѐ видах, образовании, 
правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия 
человека с другими людьми; 
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 
семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа основные 
потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности



 
 
личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 
здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 
приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, еѐ различных 
мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в группе; 
конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 
проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 
классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 
деятельности человека, потребности людей; 
сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 
свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 
устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; 
целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 
использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения 
сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 
вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 
при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 
сверстников; 
определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своѐ 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 
выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 
подростков; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в 
семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять по 
предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога 
текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем 
обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из 
разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ; 
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 практической 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 взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
Общество, в котором мы живем: 
осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, 
положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; 
явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 
Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 
проблемах;



 

характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие 
органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 
духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 
приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в 
обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 
классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 
сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в 
обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 
устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, человека 
и общества, деятельности основных участников экономики; 
использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 
общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт своѐ отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 
сохранению духовных ценностей российского народа; 
решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи 
(в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в 
решение экологической проблемы); 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 
общества; 
извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и обществе, 
включая информацию о народах России; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы; 
оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 
людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 
использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 
(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 
котором мы 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. 
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 
Социальные ценности и нормы: 
осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о 
содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 
милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 
приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и патриотизма; 
ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм; 
классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их существенные 
признаки и элементы; 
сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм;



 
 
 

объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека; 
использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 
определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, своѐ отношение к явлениям социальной действительности с точки 
зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной 
жизни и поведения человека в обществе; 
решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи, 
отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма, гражданственности, патриотизма; 
извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и нормах 
морали, проблеме морального выбора; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога социальную 
информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций в СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека; 
оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 
нормам морали; 
использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 
заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ (заявление); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек как участник правовых отношений: 
осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о правоотношении 
как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 
гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 
правонарушениях и их опасности для личности и общества; 
характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, 
конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐнка 
в Российской Федерации; 
приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 
правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 
юридической ответственности; способы защиты прав ребѐнка в Российской Федерации; 
примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 
классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 
сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 
лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 
государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 
дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 
использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 
необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 
противодействие     коррупции,     различий между правомерным и     противоправным 
поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 
при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, 
учащегося, члена ученической общественной организации);



 
 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт своѐ отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 
жизни и поведения человека; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 
исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, 
учащегося, члена ученической общественной организации); 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах и 
обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации, о правах ребѐнка и способах их защиты и составлять на их основе 
план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и значении 
правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить еѐ с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 
личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать с 
помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 
(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 
жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты 
прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о 
профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 
проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом; 
заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
Основы российского права: 
осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской 
Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, 
об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, 
трудовом и     семейном,     административном, уголовном праве);     о     защите     прав 
несовершеннолетних;       о       юридической       ответственности (гражданско-правовой, 
дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма;



 
 
характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции 
Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в 
защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; 
гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 
договора, виды правонарушений и виды наказаний; 
приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов и 
моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 
совершѐнные правонарушения; 
классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 
нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности по 
отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 
сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания для 
сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника и 
работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 
объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей 
работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 
ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 
использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 
объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 
семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 
неприемлемости     уголовных и административных правонарушений,     экстремизма, 
терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 
определять своѐ отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на 
знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 
аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской     Федерации,     Кодекс     Российской Федерации об     административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 
источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 
преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 
разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных 
действий; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить еѐ с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с 
помощью педагога, о применении санкций за совершѐнные правонарушения, о 
юридической ответственности несовершеннолетних;



 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права; 
использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права в практической деятельности, в повседневной 
жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 
защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 
изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ (заявление о приѐме на работу); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человек в экономических отношениях: 
осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни 
общества, еѐ основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 
рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 
экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 
политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 
характеризовать после предварительного анализа способы координации хозяйственной 
жизни в различных экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке 
труда и финансовом рынке; функции денег; 
приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения 
эффективности производства; деятельности и проявления основных функций различных 
финансовых     посредников; использования способов повышения эффективности 
производства; 
классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного 
регулирования экономики; 
сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; объяснять с опорой на 
источник информации связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин достижения 
(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 
механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 
развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 
причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
связанные с осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 
условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 
эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 
взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 
овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую 
экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 
свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 
деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 
Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 
формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий;



 
 
анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с 
личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки других 
людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 
производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 
практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 
условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 
эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 
осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 
хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 
выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 
форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 
услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере; 
приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личный 
финансовый план, заявление, резюме); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек в мире культуры: 
осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной 
жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 
религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 
современного общества; 
характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, искусство 
как сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
приводить примеры с опорой на источник информации политики российского государства 
в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию личности; правил 
информационной безопасности; 
классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и виды 
культуры; 
сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и социально-
гуманитарные науки, виды искусств; 
объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и 
формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 
знания факты общественной жизни своѐ отношение к информационной культуре и 
информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 
овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 
составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в модели 
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по образцу; 
осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности 
современных учѐных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли



 
 
искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных 
источниках информации; 
анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 
оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей в 
духовной сфере жизни общества; 
использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом; 
приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 
разных культур, национальных и религиозных ценностей. 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человек в политическом измерении: 
осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и форме, 
внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 
конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан 
в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 
характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; 
принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 
обществе на основе его функций; правовое государство; 
приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными формами 
правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; 
реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 
политических партий и иных общественных объединений граждан; 
законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-
экономического кризиса в государстве; 
классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные 
государства по разным признакам; элементы формы государства; типы политических 
партий; типы общественно-политических организаций; 
сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами 
власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 
унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 
республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 
референдум; 
объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между 
человеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 
власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 
правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 
опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 
информационных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ в 
современном обществе и государстве; 
объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм 
антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 
правовых норм; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между



 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 
партии, участника общественно-политического движения; 
овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 
связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью педагога 
текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 
партий, формах участия граждан в политике; 
искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве и 
его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах 
участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 
оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов 
политики с точки зрения учѐта в ней интересов развития общества, еѐ соответствия 
гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать 
на вопросы; 
использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в повседневной 
жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 
представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 
выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских 
проектах. 
Гражданин и государство: 
осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя и 
организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-
территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 
власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 
политики Российской Федерации; 
характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 
светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 
особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 
приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической сфере 
жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 
политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-
кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших 
органов государственной власти Российской Федерации; 
сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 
органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 
объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов 
политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 
Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;



 
 
использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 
современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 
противодействия коррупции; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт своѐ отношение к внутренней и внешней политике Российской 
Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, 
в международных отношениях; 
систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о 
политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 
высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 
внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 
международным терроризмом; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 
Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 
высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 
из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью 
педагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 
политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 
субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 
факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в сети Интернет; 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план 
информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 
решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, соотносить еѐ с собственными знаниями о политике, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 
людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 
общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на 
вопросы; 
использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 
учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 
изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при использовании портала государственных услуг; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
Человек в системе социальных отношений: 
осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, 
социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 
важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом



 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и 
здоровом образе жизни; 
характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы 
социальной политики Российского государства; 
приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 
политики Российского государства; 
классифицировать по плану социальные общности и группы; сравнивать с опорой на план 
виды социальной мобильности; объяснять после предварительного анализа причины 
существования разных социальных групп; социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 
исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 
аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 
жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт своѐ отношение к разным этносам; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание 
отклоняющегося поведения и его видов; 
осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 
том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 
Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 
преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 
предложенных моделей в текст по образцу; 
анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа текстовую 
и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных 
материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 
последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 
других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 
собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 
культур. 
Человек в современном изменяющемся мире: 
осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, 
глобализации, глобальных проблемах; 
характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый образ 
жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возможных 
путей их решения; участия молодѐжи в общественной жизни; влияния образования на 
возможности профессионального выбора и карьерного роста; 
сравнивать с опорой на источник информации требования к современным профессиям; 
объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; использовать 
полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 
ситуаций, включающих объяснение важности здорового образа жизни, связи здоровья и 
спорта в жизни человека; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт своѐ отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 
образу жизни;



 

решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, связанные с волонтѐрским движением; 
отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 
других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 
выбора профессии; 
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ последствиях; о роли 
непрерывного образования в современном обществе. 
 
3.1.5. География 
По учебному предмету «География»: 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 
свойствах географических объектов, понимание роли географии в 
формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 
Земля, в решении современных практических задач своего населенного 
пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 
устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 
системе научных дисциплин; 
2) освоение и применение системы знаний об основных географических 
закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; 
3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 
географической терминологии и их использование для решения учебных и 
практических задач; 
4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы 
на основе выделения их существенных признаков; 
5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 
известных характерных свойств; 
6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 
наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 
7) умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 
положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 
8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений 
на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-
ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 
10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 
12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 
сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 
определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.



 
 
 

3.1.6. ОБЖ 
По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 
значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 
курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 
окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной     и     международной безопасности, обороны     страны, в 
противодействии        основным        вызовам        современности:        терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 
террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 
на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 
средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 
первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 
и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 
учетом реальных условий и возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной       безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 
помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 
образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 
предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».



 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 
модулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
 
3.1.7. Биология 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также рабочей программы 
воспитания. 
Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности 
обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 
по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 
ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а 
также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 
уровне основного общего образования. 
В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 
биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 
результаты даны для каждого года изучения биологии. 
Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах еѐ 
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 
здорового образа жизни. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды.



 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе – 
34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ 
является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 
опытов с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных 
заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
5 КЛАСС 
1. Биология – наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 
рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 
неживая природа – единое целое. 
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 
зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, 
связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 
профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 
Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 
человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами 
и инструментами. 
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 
информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 
справочники, Интернет). 
2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 
(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 
мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 
препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 
светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 
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 организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и 
микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 
цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 
растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 
(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 
жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.



 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 
самостоятельно приготовленного микропрепарата). 
Ознакомление с принципами систематики организмов. 
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 конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5. Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 
Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 
потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 
природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 
Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 
жизни человека. 
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 аквариума и других 
искусственных сообществ). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных 
сообществ.). 
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 
6. Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 
численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 
их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 
территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 
книга Российской Федерации. 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 организма. Высшие и низшие 
растения. Споровые и семенные растения. 
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 
клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 
соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль 
и связь между собой.



 
 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 
экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 
Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян. Состав и строение семян. 
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган 
почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые 
волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 
растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 
Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 
Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 
хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. 
Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 
Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 
основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 
Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение 
плодов и семян в природе. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 
экземпляров или живых растений. 
Изучение микропрепарата клеток корня. 
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 
растениях). 
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и 
других растений). 
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 
Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 
Изучение строения цветков. 
Ознакомление с различными типами соцветий. 
Изучение строения семян двудольных растений. 
Изучение строения семян однодольных растений. 
3. Жизнедеятельность растительного организма 
Обмен веществ у растений 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 
питание растений. Удобрения. 
Питание растения. 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое 
давление, осмос). Почва, еѐ плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 
внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. 
Гидропоника. 
Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 
жизни человека. 
Дыхание растения.



 
 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 
препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный 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. Взаимосвязь дыхания растения с 
фотосинтезом. 
Транспорт веществ в растении. 
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное 
строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 
(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 
древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 
воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 
Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 
растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ 
в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 
веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 
Рост и развитие растения. 
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие 
проростков. 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 
вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 
древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения 
растений. Развитие побега из почки. 
Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. 
Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и 
самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 
культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. 
Хозяйственное значение вегетативного размножения. 
Лабораторные и практические работы. 
Наблюдение за ростом корня. 
Наблюдение за ростом побега. 
Определение возраста дерева по спилу. 
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 
черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 
бегония, сансевьера и другие растения). 
Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 
примере фасоли или посевного гороха). 
Определение условий прорастания семян. 
 
7 КЛАСС 
1. Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 
растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 
таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 
род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 
систематики в биологии.



 
 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 
многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. 
Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 
строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 
жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на 
сильно увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха 
кукушкин лѐн. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование 
торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 
Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по 
сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и 
папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 
древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 
папоротникообразных в природе и жизни человека. 
Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 
разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл 
развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 
Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы 
растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс 
Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 
растения. 
Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 
выбору учителя с учѐтом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не 
вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространѐнными в данном 
регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или 
Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, 
Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 
Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 
Культурные представители семейств, их использование человеком. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 
улотрикса). 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 
примере ели, сосны или лиственницы). 
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 
(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, 
Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 
Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 
растений или определительных карточек. 
2. Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 
растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 
растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 
наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 
Экскурсии или видеоэкскурсии.



 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 
краеведческий музей). 
3. Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 
природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 
природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 
растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 
них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 
жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность 
(растительный покров) природных зон Земли. Флора. 
4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 
культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 
овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 
Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 
растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 
растительного мира. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение сельскохозяйственных растений региона. 
Изучение сорных растений региона. 
5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 
размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 
с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 
Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе 
и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 
спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 
паразитическими грибами. 
Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 
размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 
Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение 
бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском 
хозяйстве, промышленности). 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 
грибов. 
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 
муляжах). 
Изучение строения лишайников. 
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
 
8 КЛАСС 
1. Животный организм 
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 
техникой.



 
 
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 
мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, 
размеры тела и другое. 
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 
клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 
(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 
Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 
Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 
скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). 
Мышечные движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, плавание рыб, движение 
по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 
простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 
пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 
пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 
представителей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 
Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное 
дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у 
птиц. 
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 
Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 
сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 
Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. 
Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 
системы кровообращения. 
Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 
Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 
выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 
насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 
животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом. 
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 
позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 
Средства пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 
одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 
таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, еѐ значение. Нервная система у 
беспозвоночных:     сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 
позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 
от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 
Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой 
диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 
глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 
обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 
линии у рыб. 
Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). 
Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение).



 

Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. 
Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 
одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 
Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 
клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 
яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 
Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: 
прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 
Лабораторные и практические работы. 
Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
Изучение способов поглощения пищи у животных. 
Изучение способов дыхания у животных. 
Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
Изучение покровов тела у животных. 
Изучение органов чувств у животных. 
Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 
3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 
животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические 
категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. 
Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве 
животных в классификации животных. 
Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 
Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 
Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека 
(образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути 
заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 
(малярийный плазмодий). 
Лабораторные и практические работы 
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. 
Изучение хемотаксиса. 
Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и другое.). 
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 
Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 
Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 
размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 
кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 
природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум). 
Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
Изготовление модели пресноводной гидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 
Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, 
бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, 
наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 
предупреждению заражения паразитическими червями.       Роль червей как 
почвообразователей.



 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 
червя на раздражители. 
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 
микропрепарате). 
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 
микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 
членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 
Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – 
возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 
почвообразовании. 
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 
развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 
Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – 
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-
вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 
растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 
крупных насекомых-вредителей). 
Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 
жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 
моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 
моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 
беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 
группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или 
Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к 
условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и 
миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 
рыбы в банке с водой). 
Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 
внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 
земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 
Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 
земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся.       Общая       характеристика.       Местообитание       пресмыкающихся. 
Особенности     внешнего     и     внутреннего     строения     пресмыкающихся.     Процессы



 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение 
и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 
Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 
полѐту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления 
в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 
птиц (по выбору учителя на примере трѐх экологических групп с учѐтом распространения 
птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 
природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 
набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
Исследование особенностей скелета птицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 
внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 
жизнедеятельности.     Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. 
Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 
млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов 
млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и 
Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 
Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, 
кошачьи, куньи, медвежьи. 
Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 
млекопитающих родного края. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
4. Развитие животного мира на Земле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. 
Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 
Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 
животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 
позвоночных животных. Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 
Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 
Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 
природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 
животных на планете. Фауна. 
6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 
животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 
подхода. Загрязнение окружающей среды.



 
 
Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 
домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 
сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 
животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 
Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов 
в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 
численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 
 
9 КЛАСС 
1. Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 
экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке 
для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального 
существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 
Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 
млекопитающими.     Отличие     человека от     приматов.     Доказательства     животного 
происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 
социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 
2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 
Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 
Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 
Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 
3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, еѐ организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 
строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. 
Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные 
(приобретѐнные) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) 
нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной 
системы. 
Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 
Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 
организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности 
рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности. 
4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 
функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 
толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их



 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 
деятельностью. 
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 
динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 
двигательной активности в сохранении здоровья. 
Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 
Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование свойств кости. 
Изучение строения костей (на муляжах). 
Изучение строения позвонков (на муляжах). 
Определение гибкости позвоночника. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
Выявление нарушения осанки. 
Определение признаков плоскостопия. 
Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 
5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. 
Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные 
иммунодефициты):     радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 
воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 
узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по 
изучению иммунитета. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 
микропрепаратах. 
6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 
его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 
Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные и практические работы. 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 
физических нагрузок у человека. 
Первая помощь при кровотечениях. 
7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций 
органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмы 
дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-
капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 
веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 
органов дыхания. 
Лабораторные и практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.



 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 
8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 
Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 
Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком 
и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 
Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 
пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
Наблюдение действия желудочного сока на белки. 
9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 
жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 
Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 
организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. 
Нарушение обмена веществ. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование состава продуктов питания. 
Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 
10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 
кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и 
первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
Определение жирности различных участков кожи лица. 
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 
11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 
строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 
Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 
системы, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы. 
Определение местоположения почек (на муляже). 
Описание мер профилактики болезней почек. 
12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 
факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое 
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 
для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика.



 

Лабораторные и практические работы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 
гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 
Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 
Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 
Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем организма. 
Лабораторные и практические работы 
Определение остроты зрения у человека. 
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
Изучение строения органа слуха (на муляже). 
14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 
обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 
деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования 
условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 
Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 
Приспособительный характер поведения. 
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 
мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и 
темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 
Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение кратковременной памяти. 
Определение объѐма механической и логической памяти. 
Оценка сформированности навыков логического мышления. 
15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 
человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 
жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 
гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 
стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 
Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 
глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для 
сохранения человечества. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 
должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 
и предметных результатов.



 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 
1) гражданского воспитания: 
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 
российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 
экологической культуры; 
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
биологии; 
4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; 
сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 
состоянием; 
6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 
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 экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 
анализа биологической информации;



 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 
закономерностей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 
образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 
действиями: 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
1) 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 закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 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, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 
позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
биологического     объекта (процесса) изучения,     причинно-следственных     связей и 
зависимостей биологических объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах. 
3) 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 информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 
оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 
поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 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 формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Самоорганизация:



 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 
биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 
знаний об изучаемом биологическом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
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; 
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 (внутренняя позиция личности), и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических 
знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 
экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 
орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 
выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 
сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 
контексте;



 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 
организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 
бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 
и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, 
ландшафты природные и культурные; 
проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах; 
выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические 
проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 
источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 
объектов); 
применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 
объектов; 
владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 
рассматривании биологических объектов; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 
внеурочной деятельности; 
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 
раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 
характеризовать ботанику как биологическую науку, 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: ботаника, растительная 
клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 
почка, лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 
раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 
генеративных органов растений с их функциями;



 
 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 
растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
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 работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 
питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 
вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
цветковых); 
выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 
растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 
жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов, 
хозяйственное значение вегетативного размножения; 
применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 
растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства; 
владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию 
из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 
раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 
или цветковые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, 
грибах, лишайниках, бактериях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 
микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 
жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 
низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по 
изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 
выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 
однодольных растений;



 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 
грибов, лишайников; 
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 
заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 
Земле; 
выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 
факторов для растений; 
характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 
причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 
раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 
математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 
грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 
обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию 
из одной знаковой системыв другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 
раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 
аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими 
науками и техникой; 
характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 
категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 
хордовые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 
зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о 
животных; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 
этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 
клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 
организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 
движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 
поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 
задачей и в контексте;



 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 
ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 
питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 
поведение, рост, размножение и развитие; 
характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 
групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 
поведение, рост, развитие, размножение; 
выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 
обитания животных изучаемых систематических групп; 
различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 
системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 
изображениям; 
выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 
млекопитающих; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 
поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 
на основе сравнения; 
классифицировать животных на основании особенностей строения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 
Земле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 
факторов для животных; 
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями 
в природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 
распространения животных по планете; 
раскрывать роль животных в природных сообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 
промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 
жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 
математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 
различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 
животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 
обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию 
из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 
раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 
аудитории обучающихся.



 
 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 
(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 
Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 
Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений о происхождении, 
строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 
анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 
клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 
и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 
раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 
организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 
организм; 
сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 
процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 
роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 
организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой 
обитания человека; 
применять биологические модели для выявления особенностей строения и 
функционирования органов и систем органов человека; 
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 
человека; 
характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 
ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 
человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 
приспособительных результатов; 
различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 
заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 
заболеваний человека; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 
поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 
человека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения; 
аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 
укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 
гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;



 

использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 
исключения вредных привычек, зависимостей; 
владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 
тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 
скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 
предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 
технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 
использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 
процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 
человека и объяснять их результаты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 
обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию 
из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 
раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 
аудитории обучающихся. 
 

3.1.8. Математика 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 
область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 
математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-
зультаты освоения программы по математике. 
Пояснительная записка. 
Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС 
ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития матема-
тического образования в Российской Федерации. 
Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – простран-
ственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосред-
ственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и приклад-
ных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и ис-
пользования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономиче-
ской, политической информации, дают возможность выполнять расчѐты и составлять ал-
горитмы, находить и применять формулы, владеть практическими приѐмами геометриче-
ских измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диа-
грамм и графиков, жить в условиях неопределѐнности и понимать вероятностный харак-
тер случайных событий. 
Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, про-
являющийся в определѐнных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приѐ-
мы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты матема-
тических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 
построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечи-
вает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений дей-
ствовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. 
В процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики – разви-
ваются творческая и прикладная стороны мышления.



 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 
и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 
графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 
При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания дей-
ствительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от мето-
дов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 
для решения научных и прикладных задач. 
Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 
формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и пер-
спективность математического образования обучающихся; 
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-
тики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человече-
ства; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению ма-
тематики; 
формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать про-
явления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных си-
туациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и законо-
мерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 
применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных 
задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 
Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и вычисле-
ния», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 
«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических ве-
личин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 
соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 
контакте и взаимодействии. 
Содержание программы по математике, распределѐнное по годам обучения, структуриро-
вано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 
обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками 
осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемствен-
ности, а новые знания включались в общую систему математических представлений обу-
чающихся, расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 
В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 
уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается 
в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах 
– курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геомет-
рия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность 
и статистика». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 
уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неде-
лю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 
классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достиже-
ние обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных резуль-
татов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 
1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 
отношением к достижениям российских математиков и российской математической шко-



 

лы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 
2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представле-
нием о математических основах функционирования различных структур, явлений, проце-
дур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению эти-
ческих проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 
важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 
3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-
ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 
для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осо-
знанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 
4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искус-
стве; 
5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-
ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математиче-
ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для 
развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как 
средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской дея-
тельности; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здо-
рового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-
гулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохран-
ности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и пу-
тей их решения; 
8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компе-
тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-
тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи-
циты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, форму-
лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующи-
еся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными комму-
никативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 
Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когни-
тивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, приме-



 

нение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать суще-
ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии про-
водимого анализа; 
воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-
тельные, единичные, частные и общие, условные; 
выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 
проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии; 
разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), прово-
дить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать ар-
гументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассужде-
ния; 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-
бирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть универсальных познавательных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во-
просы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 
объектов между собой; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; 
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 
развитии в новых условиях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универ-
сальных познавательных учебных действий: 
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для реше-
ния задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схема-
ми, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-
лированным самостоятельно. 
Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных комму-
никативных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, да-
вать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае-
мой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои сужде-



 

ния с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози-
ций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самосто-
ятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей ауди-
тории. 
У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 
коммуникативных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-
нии учебных математических задач; 
принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обоб-
щать мнения нескольких человек; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штур-
мы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 
Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых устано-
вок и жизненных навыков личности. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 
регулятивных учебных действий: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать спо-
соб решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных ре-
гулятивных учебных действий: 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения матема-
тической задачи; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить корректи-
вы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных труд-
ностей; 
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяс-
нять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку при-
обретѐнному опыту. 
Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обу-
чения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 
классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах (далее соответственно – 
программа учебного курса «Математика», учебный курс). 
Пояснительная записка. 
Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 
продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геомет-
рическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 
образования обучающихся; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-
тики и окружающего мира; 
формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать мате-
матические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации. 
Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геомет-



 

рическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логи-
кой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также 
в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной стати-
стики. 
Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 
натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом 
совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических зна-
ний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простей-
шим приѐмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 
продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 
Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый 
этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 
темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объѐме предшествует изу-
чению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой 
линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известны-
ми алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятич-
ными дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного при-
менения новой записи при изучении других предметов и при практическом использова-
нии. К 6 классу отнесѐн второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствова-
ние навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алго-
ритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих 
и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 
приѐмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием 
процента. 
Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они так-
же могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Поло-
жительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой 
знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательны-
ми числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном 
уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в 
том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение ра-
циональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 
При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические 
приѐмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются 
текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу 
и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомят-
ся с приѐмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с инфор-
мацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 
В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтиче-
ских алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 
математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко использу-
ется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 
для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направ-
ленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразитель-
ных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на нагляд-
но-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. 
Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделирова-
нию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в простран-
стве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клет-
чатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной 
геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования,



 

систематизируются и расширяются. 
Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математи-
ка», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропе-
девтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 классе – 
170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 
Содержание обучения в 5 классе. 
Натуральные числа и нуль. 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 
точками на координатной (числовой) прямой. 
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 
счисления. Десятичная система счисления. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравне-
ния. Округление натуральных чисел. 
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, об-
ратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умноже-
нии. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 
ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 
свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умноже-
ния. 
Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифме-
тических действий. 
Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. При-
знаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 
Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 
действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 
(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 
Дроби. 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Пра-
вильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в ви-
де неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изобра-
жение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дро-
бей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. 
Нахождение части целого и целого по его части. 
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изоб-
ражение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 
задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 
схем. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас-
стояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены, расстоя-
ния, 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, ло-
маная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый уг-
лы.



 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квад-
рат, треугольник, о равенстве фигур. 
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из ча-
стей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 
сторон и углов прямоугольника, квадрата. 
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 
числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 
куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и парал-
лелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и дру-
гих материалов). 
Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 
Содержание обучения в 6 классе. 
Натуральные числа. 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выраже-
ния, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переме-
стительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свой-
ства 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 упоря-
дочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 
Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкно-
венной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Де-
сятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выра-
жения с обыкновенными и десятичными дробями. 
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 
при решении задач. 
Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. Выра-
жение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отно-
шения величин в процентах. 
Положительные и отрицательные числа. 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая ин-
терпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые про-
межутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицатель-
ными числами. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абс-
цисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 
Буквенные выражения. 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства ариф-
метических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равен-
ства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади 
прямоугольника, квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 
146.4.3.5. Решение текстовых задач. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 
задач перебором всех возможных вариантов. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, рас-
стояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм работы. Едини-
цы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами



 

измерения каждой величины. 
Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 
решение основных задач на дроби и проценты. 
Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по усло-
вию задачи. 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 
построение. Чтение круговых диаграмм. 
Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ло-
маная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. 
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендику-
лярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина 
маршрута на квадратной сетке. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остро-
угольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырѐх-
угольник, примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 
сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 
использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой 
бумаге. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. При-
ближѐнное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближѐнное 
измерение длины окружности, площади круга. 
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Построение симметричных фигур. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пи-
рамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 
развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фи-
гур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 
Понятие объѐма, единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 5 классе. 
Числа и вычисления. 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обык-
новенными и десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обык-
новенные дроби, десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 
изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробя-
ми в простейших случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 
Решение текстовых задач. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного ко-
нечного перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас-
стояние, цена, количество, стоимость. 
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, ско-
рости, выражать одни единицы величины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столб-



 

чатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 
решении задач. 
Наглядная геометрия. 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоуголь-
ник, окружность, круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометри-
ческих фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольника-
ми: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вы-
числения площади и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из пря-
моугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 
одни единицы величины через другие. 
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 
измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 
Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться едини-
цами измерения объѐма. 
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуаци-
ях. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 классе. 
Числа и вычисления. 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 
переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 
числа одного и разных знаков. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с натураль-
ными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами. 
Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вы-
числений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифмети-
ческих действий. 
Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 
числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 
Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 
Числовые и буквенные выражения. 
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат 
и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 
Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые мно-
жители. 
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, со-
ставлять 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 величин, процентами, 
решать три основные задачи на дроби и проценты. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас-
стояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐма работы, исполь-
зуя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения со-
ответствующих величин. 
Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круго-
вой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при ре-
шении задач. 
Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 
Наглядная геометрия. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометри-
ческих плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 
бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигу-
ры. 
Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 
терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 
Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 
величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чер-
тежах 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 точ-
ки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 
Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться ос-
новными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади 
через другие. 
Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терми-
нологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 
Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными еди-
ницами измерения объѐма; 
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуа-
циях. 
Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах (далее соответственно – про-
грамма учебного курса «Алгебра», учебный курс). 
Пояснительная записка. 
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечи-
вает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, 
еѐ освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие 
у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических аб-
стракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 
обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике спо-
собствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие 
умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышле-
ния, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулиро-
вать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления



 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 
конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значитель-
ный объѐм самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное реше-
ние задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 
В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования ос-
новное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Ал-
гебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих со-
держательно-методических линий развивается на протяжении трѐх лет изучения курса, 
взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 
приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи 
с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, пред-
ставленные во всех основных разделах математического образования и способствующие 
овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержатель-
ной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрирован-
ный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения ма-
тематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необхо-
димых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего 
образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 
среднему общему образованию. 
Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 
неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, не-
обходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-
ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал 
группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение матема-
тики как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений 
реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгорит-
мического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм спо-
собствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способ-
ствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства 
языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирова-
ние представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 
включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраи-
ческие выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», – 306 ча-
сов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 
классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
Содержание обучения в 7 классе. 
Числа и вычисления. 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 
Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практи-
ки на части, на дроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 
определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в



 

виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраические выражения. 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения пере-
менных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 
формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 
правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 
подобных слагаемых. 
Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение мно-
гочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Фор-
мула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 
Уравнения и неравенства. 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность урав-
нений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 
линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых за-
дач с помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравне-
ний с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры 
решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 
Функции. 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 
координатной прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на коорди-
натной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 
зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функ-
ция, еѐ график. График функции . Графическое решение линейных уравнений и си-
стем линейных уравнений. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Числа и вычисления. 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближе-
ния иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их примене-
ние к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 
Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 
Алгебраические выражения. 
Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразова-
ние. 
Уравнения и неравенства. 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 
уравнения. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравне-
ний с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя пе-
ременными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с 
одной переменной.



Функции. 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы зада-
ния функций. 
График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков функций, 
отражающих реальные процессы. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графи-
ки. Функции y = x2, y = x3, y =√ , y=|x|. Графическое решение уравнений и систем урав-
нений. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Числа и вычисления. 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 
Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные 
дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 
координатной прямой. 
Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 
Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка 
и оценка результатов вычислений. 
Уравнения и неравенства. 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 
уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на 
множители. 
Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим ме-
тодом. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений 
с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а дру-
гое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя перемен-
ными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных нера-
венств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация нера-
венств и систем неравенств с двумя переменными. 
Функции. 
Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 
ось симметрии параболы. 
Графики функций: √ , и их свойства. 
Числовые последовательности и прогрессии. 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной фор-
мулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на коорди-
натной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 
Числа и вычисления. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с рацио-
нальными числами. 
Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приѐмы 
вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные



 

дроби. 
Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 
обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную 
дробь). 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
Округлять числа. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выра-
жений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорцио-
нальностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учѐтом 
ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения. 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе осво-
ения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слага-
емых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 
формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 
общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного умноже-
ния. 
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики. 
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выра-
жений. 
Уравнения и неравенства. 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходно-
го уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 
Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя пе-
ременными. 
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 
пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графиче-
ски. 
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 
задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
Функции. 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 
лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики 
линейных функций. Строить график функции y = |х|. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм рабо-
ты. 
Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интер-
претировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 
Числа и вычисления.



Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравне-
ния, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координат-
ной прямой. 
Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, ис-
пользуя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содер-
жащих квадратные корни, используя свойства корней. 
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 
числа 10. 
Алгебраические выражения. 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики. 
Уравнения и неравенства. 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при-
менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 
Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с помощью 
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с кон-
текстом задачи полученный результат. 
Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные нера-
венства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества 
решений неравенства, системы неравенств. 
Функции. 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-
значения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 
функции по еѐ графику. 
Строить графики элементарных функций вида: 

√ , описывать свойства числовой функции по еѐ гра- 
фику. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 
Числа и вычисления. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и пись-
менные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения число-
вых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 
числовых выражений. 
Уравнения и неравенства. 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 
дробно-рациональные уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравне-
ний, в которых одно уравнение не является линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 
или системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при-



менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств 
на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное не-
равенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать ре-
шение с помощью символов. 
Использовать неравенства при решении различных задач. 
Функции. 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на ко- 
ординатной плоскости графиков функций вида: 

, √ в зависимости от значений коэффициентов, описывать 
свойства функций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 
квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 
функций из реальной жизни, физики, геометрии. 
Числовые последовательности и прогрессии. 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах зада-
ния. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометри-
ческой прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из ре-
альной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах (далее соответственно – 
программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 
Пояснительная записка. 
Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 
обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 
опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 
основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 
доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 
утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противно-
го», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 
Целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении как 
математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучаю-
щийся должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертѐж 
или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптово-
локонного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач 
практического характера обучающийся учится строить математические модели реальных 
жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 
Важно подчѐркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать ис-
пользовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 
полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векто-
ры», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 
Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Гео-
метрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 
координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подо-
бия». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», – 204 
часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9



 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Содержание обучения в 7 классе. 
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Верти-
кальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 
перпендикулярность прямых. 
Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 
окружающем мире. 
Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 
биссектриса, их свойства. 
Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, прове-
дѐнной к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 
треугольник с углом в 30°. 
Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, тео-
рема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 
геометрические места точек. 
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 
прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная 
и описанная окружности треугольника. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллело-
граммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 
трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропор-
циональных отрезках. 
Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. При-
менение подобия при решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, парал-
лелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригоно-
метрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 
и секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух 
окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 
задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, тео-
рема о квадрате касательной. 
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 
векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разло-
жение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное про-



 

изведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пе-
ресечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вы-
числение длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Па-
раллельный перенос. Поворот. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 
изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 
линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин 
углов. 
Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 
размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 
Строить чертежи к геометрическим задачам. 
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 
равнобедренных треугольников при решении задач. 
Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 
проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических за-
дач. 
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 
Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 
прямой до точек другой прямой. 
Решать задачи на клетчатой бумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометриче-
ских задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств 
углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать прак-
тические задачи на нахождение углов. 
Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и се-
рединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользо-
ваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 
Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еѐ центр. 
Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 
точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в 
одной точке. 
Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярно-
сти касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 
Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 
смысл. 
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 
Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их свой-
ствами при решении геометрических задач. 
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении за-
дач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 
решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорцио-
нальных отрезках, применять их для решения практических задач. 
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.



 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 
Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чер-
тѐж и находить соответствующие длины. 
Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треуголь-
ника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 
фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 
практических задачах. 
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 
углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 
геометрических задач. 
Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного четы-
рѐхугольника при решении задач. 
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три-
гонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 
элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 
Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 
Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 
нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов тре-
угольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 
Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фи-
гур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 
находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 
Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 
Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секу-
щих, о квадрате касательной. 
Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их 
в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение век-
торов для нахождения длин и углов. 
Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических 
и практических задач. 
Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окруж-
ности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 
полученные умения в практических задачах. 
Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простей-
ших случаях. 
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три-
гонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах (далее соот-
ветственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 
Пояснительная записка. 
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ большую зна-
чимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, не-
обходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 
требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подго-
товка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 
Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А



 

для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 
необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мыш-
ление. 
Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функцио-
нальную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей уме-
ние воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различ-
ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимо-
стей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 
Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 
данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к об-
щественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 
перебора и подсчѐта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с 
основами теории графов создаѐт математический фундамент для формирования компе-
тенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и веро-
ятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах 
его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально зна-
чимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 
статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-
методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероят-
ность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 
для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информа-
ции, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и 
анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 
Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдви-
гать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 
вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 
процессы. 
Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 
тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Боль-
шое значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероят-
ностными моделями. 
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изуче-
нии учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления веро-
ятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, ве-
роятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учеб-
ный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых харак-
теристиках. 
В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и ос-
новными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для ре-
шения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предме-
тах. 
В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят раз-
делы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 
комбинаторики», «Введение в теорию графов». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и ста-
тистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в не-
делю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Содержание обучения в 7 классе. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 
построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных



 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпрета-
ция данных. 
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль мало-
вероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и иг-
ральная кость в теории вероятностей. 
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. 
Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 
путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объедине-
ние, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 
сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представле-
ния множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 
Диаграмма рассеивания. 
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 
Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 
маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 
между числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 
графов. 
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 
умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 
задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 
Эйлера. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 
и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 
задач с использованием комбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 
и из дуги окружности. 
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бер-
нулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и диспер-
сия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величи-
ны. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 
испытаний Бернулли». 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и зна-
чение закона больших чисел в природе и обществе. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в 
виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам зна-
чений. 
Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 
на диаграммах, графиках. 
Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметиче-



ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 
антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рас-
сеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 
Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам из-
мерений и наблюдений. 
Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных со-
бытий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 
Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 
числовая прямая. 
Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множества-
ми: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять 
свойства множеств. 
Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 
процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и кур-
сов. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 
виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графи-
ков. 
Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбина-
торных правил и методов. 
Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 
средние значения и меры рассеивания. 
Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами про-
ведѐнных измерений и наблюдений. 
Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 
равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 
сериях испытаний Бернулли. 
Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случай-
ной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
 
 
3.1.9 Информатика 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 
область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 
информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по информатике. 
Пояснительная записка. 
Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также рабочей 
программы воспитания. 
Программа по информатике даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 
структурирование по разделам и темам.



 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 
учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 
наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ, тематического планирования курса учителем. 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 
формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счѐт развития представлений об информации как о важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 
информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 
более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решѐнными ранее, 
определять шаги для достижения результата и так далее; 
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 
средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 
правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к продолжению 
образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 
применением средств информационных технологий. 
Информатика в основном общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 
и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 
управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 
принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 
знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств     личности,     то есть ориентированы     на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения. 
Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 
понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 
трансформации современного общества; 
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач; 
базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 
моделировании; 
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для



 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 
умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 
языков программирования высокого уровня; 
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 
практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, 
основами информационной безопасности; 
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 
информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности. 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 
четырѐх тематических разделов: 
цифровая грамотность; 
теоретические основы информатики; 
алгоритмы и программирование; 
информационные технологии. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, – 
102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 
классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Содержание обучения в 7 классе. 
Цифровая грамотность. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 
Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 
суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 
устройств, средства биометрической аутентификации. 
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 
Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 
Параллельные вычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 
разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 
Объѐм хранимых данных (оперативная память компьютера, жѐсткий и твердотельный 
диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Программы и данные. 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 
Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 
программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 
программное обеспечение. 
Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 
(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 
системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 
папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 
различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 
видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-
архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 
вирусов. 
Компьютерные сети.



 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 
адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 
словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 
Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. 
Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
Теоретические основы информатики. 
Информация и информационные процессы. 
Информация – одно из основных понятий современной науки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация 
как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 
помощью дискретных данных. 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 
Представление информации 
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 
формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 
всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 
Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 
фиксированной длины в алфавите определѐнной мощности. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, 
кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Информационный объѐм данных. Бит – минимальная единица количества информации – 
двоичный разряд. Единицы измерения информационного объѐма данных. Бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт. 
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 
Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объѐм текста. 
Искажение информации при передаче. 
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 
непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 
объѐма графических данных для растрового изображения. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 
файлов. 
Информационные технологии. 
Текстовые документы. 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ). 
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 
шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 
Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 
страницы. Стилевое форматирование. 
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 
Добавление таблиц в текстовые документы. 
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом.



 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и других элементов. 
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для 
обработки текста. 
Компьютерная графика. 
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 
графических примитивов. 
Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 
изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 
копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 
процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 
документы. 
Мультимедийные презентации. 
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 
изображений. Работа с несколькими слайдами. 
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Теоретические основы информатики. 
Системы счисления. 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развѐрнутая 
форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 
счисления. 
Римская система счисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 
систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 
системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 
счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 
десятичную системы и обратно. 
Арифметические операции в двоичной системе счисления. 
Элементы математической логики. 
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 
составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 
умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 
Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 
выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности 
логических выражений. 
Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 
Алгоритмы и программирование. 
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 
исполнителем. 
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 
программа). 
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 
последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием



 

выполнения, с переменной цикла. 
Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 
результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 
использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, 
такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 
компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 
Язык программирования. 
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
Язык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции 
с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 
программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх и четырѐх чисел. 
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод, выбор точки останова. 
Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 
натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 
Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 
проверки натурального числа на простоту. 
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 
обработка строк. Подсчѐт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 
обработки строк. 
Анализ алгоритмов. 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Цифровая грамотность. 
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие 
данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 
работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 
аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 
поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 
Работа в информационном пространстве. 
Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 
(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, 
расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения 
и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. 
Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение 
как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки 
программ. 
Теоретические основы информатики. 
Моделирование как метод познания. 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 
Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные



 

модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели 
моделируемому объекту и целям моделирования. 
Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 
ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 
пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 
ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 
графе. 
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 
Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта. 
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 
модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Алгоритмы и программирование. 
Разработка алгоритмов и программ. 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 
ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот 
или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертѐжник и другими. 
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 
реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном 
из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 
соответствии с формулой или путѐм ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, 
линейный     поиск заданного значения     в     массиве, подсчѐт элементов     массива, 
удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального (максимального) 
элемента массива. Сортировка массива. 
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 
минимального и максимального значения элементов последовательности, 
удовлетворяющих заданному условию. 
Управление. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной 
связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том 
числе в робототехнике. 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и другие системы). 
Информационные технологии. 
Электронные таблицы. 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 
минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 
диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 
диаграмма). Выбор типа диаграммы. 
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 
адресация. 
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт значений, 
отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное



 

моделирование в электронных таблицах. 
Информационные технологии в современном обществе. 
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 
Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 
программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 
программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 
Планируемые     результаты     освоения информатики на     уровне основного общего 
образования. 
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения содержания учебного предмета. 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 
социализации обучающихся средствами учебного предмета. 
В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 
в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных 
знаниях о цифровой трансформации современного общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности 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 
поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 
3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности, готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей 
с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 
4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 
процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 
развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 
сущности научной картины мира; 
интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на



 

здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 
6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 
деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 
прогресса; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 
с учѐтом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 
8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 
в виртуальном пространстве. 
Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 
универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, 
регулятивными. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 
выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:



 

1) общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации, коллективно строить действия по еѐ достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчѐта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 
решений, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 
проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 
решение. 
2) самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 
деятельности, давать оценку 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: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 
4) принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях открытого доступа 
к любым объѐмам информации. 
Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного



 

общего образования. 
К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 
понимание основных принципов кодирования информации различной природы 
(текстовой, графической, аудио); 
сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 
единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи данных; 
оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; 
приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 
сравнивать их количественные характеристики; 
выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 
программного обеспечения; 
получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 
основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 
ввода-вывода); 
соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 
файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
некоторого информационного носителя); 
работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 
представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 
искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), 
критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 
общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 
террористического характера; 
понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 
коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 
информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в 
Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 
применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 
коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 
К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
счисления; 
записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 
счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 
раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 
выражение»; 
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 
истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 
выражений; 
раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;



 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы; 
составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 
ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка», 
«Чертѐжник»; 
использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 
символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 
использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 
ними; 
анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 
создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 
Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 
алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том 
числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 
натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 
несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 
алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник; 
составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 
числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 
минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из 
языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
Язык); 
раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 
оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 
структуры, находить кратчайший путь в графе; 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) 
его элементов; 
создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчѐтов с использованием 
встроенных арифметических функций (суммирование и подсчѐт значений, отвечающих 
заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 
значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 
использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
разных предметных областей; 
использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 
облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, 
среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 
деятельности; 
использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 
защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учѐтом основных технологических 
и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след,     аутентичность субъектов     и     ресурсов,     опасность



 

вредоносного кода); 
распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 
и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 
 
3.1.11. Иностранный (английский) язык 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная 
область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по иностранному 
(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 
(английскому) языку. 
Пояснительная записка. 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в рабочей программе воспитания. 
Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 
даѐт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне 
основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 
(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. 
Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распределение 
обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 
изучения с учѐтом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 
межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 
предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учѐтом возрастных 
особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 
основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 
навыков, представленных в рабочей программе по иностранному (английскому) языку 
начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями 
общего образования. 
136.2.3. Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 
коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 
инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему 
речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 
кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
136.2.4. Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 
характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные 
на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 
закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 
136.2.5. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 
Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 
прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 
результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 
самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
гражданина, патриота, развития национального самосознания. 
136.2.6. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в единстве таких еѐ составляющих, как:



 
 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям 
стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах 
(5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 
условиях межкультурного общения; 
свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
136.2.7. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 
(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-
ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-
трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 
136.2.8. Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 
признаются компетентностный,       системно-деятельностный,       межкультурный и 
коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные 
цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 
для основного общего образования, использования новых педагогических технологий 
(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования 
современных средств обучения. 
136.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 
языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 
классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
136.2.10. Требования к предметным результатам для основного общего образования 
констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 
иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 
опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 
соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что 
позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) язык для 
продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 
самообразования. 
136.3. Содержание обучения в 5 классе. 
136.3.1. Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 
иностранными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город (село). Транспорт.



 
 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 
136.3.1.1. Говорение. 
136.3.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 
сформированных на уровне начального общего образования: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 
разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 
выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
запрашивать интересующую информацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 
иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 
(странах) изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
136.3.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 
сформированных на уровне начального общего образования: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 
иллюстраций, фотографий. 
Объѐм монологического высказывания – 5–6 фраз. 
136.3.1.2. Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 
уровне начального общего образования: 
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 
слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации с использованием и без использования 
иллюстраций. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте.



 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 
136.3.1.3. Смысловое чтение. 
Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про 
себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 
136.3.1.4. 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, 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 в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм 
сообщения – до 60 слов. 
136.3.2. Языковые знания и умения. 
136.3.2.1. Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 
соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение 
новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера. 
Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 
136.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 
апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера.



 

136.3.2.3. Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости. 
Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 
(включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц 
для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование 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 (recently); 
образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при помощи 
отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 
136.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense). 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа. 
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения. 
136.3.3. Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 
общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 
(стран) изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с 
доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 
языке. 
Формирование умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании).



 
 
136.3.4. Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 
136.4. Содержание обучения в 6 классе. 
136.4.1. Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 
правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 
Переписка с иностранными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, 
учѐные. 
136.4.1.1. Говорение. 
136.4.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
вести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
136.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи:



 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 
Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 
136.4.1.2. Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 
136.4.1.3. Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 
рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный 
рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 
136.4.1.4. Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в англоговорящих странах; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма 
– до 70 слов;



 
 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
иллюстраций. Объѐм письменного высказывания – до 70 слов. 
136.4.2. Языковые знания и умения. 
136.4.2.1. Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 95 слов. 
136.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 
апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера. 
136.4.2.3. Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 
обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объѐм: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имѐн существительных при помощи суффикса -ing (reading); 
образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -
less (useless), -ive (impressive). 
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
136.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 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, альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 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 производные (somebody, 
anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и 
другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 
136.4.3. Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 
ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 
национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 
особенности посещения гостей). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 
символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 
страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии 
и прозы на английском языке. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании), наиболее известные достопримечательности; 
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 
языка (учѐных, писателях, поэтах). 
136.4.4. Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 
контекстуальной. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
136.5. Содержание обучения в 7 классе. 
136.5.1. Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 
музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 
правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 
Переписка с иностранными сверстниками.



 
 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным 
странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, писатели, 
поэты, спортсмены. 
136.5.1.1. Говорение. 
136.5.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 
136.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 
краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 
Объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз. 
136.5.1.2. Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.



 
 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 
тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 
содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 
136.5.1.3. Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 
информации, с полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 
понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение 
находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 
представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 
произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 
сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 
личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 
136.5.1.4. Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 
текста; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма 
– до 90 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы. Объѐм письменного высказывания – до 90 слов. 
136.5.2. Языковые знания и умения. 
136.5.2.1. Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.



 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 
характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 
Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 
136.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; 
апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера. 
136.5.2.3. Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной 
речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объѐм – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 
лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имѐн существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи 
суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 
образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y 
(busy); 
образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 
independently, impossible); 
словосложение: 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Наиболее частотные фразовые глаголы. 
136.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения 
реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 
Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 
Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive). 
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 
Модальный глагол might. 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 
Местоимения other/another, both, all, one. 
Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).



 

136.5.3. Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 
ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 
путешествия»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 
образования). 
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 
с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 
Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 
(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 
для подростков на английском языке. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании), наиболее известные достопримечательности; 
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 
языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 
136.5.4. Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 
помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
136.6. Содержание обучения в 8 классе. 
136.6.1. Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 
музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 
сверстниками.



 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 
страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 
официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, писатели, 
поэты, художники, музыканты, спортсмены. 
136.6.1.1. Говорение. 
136.6.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 
действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 
диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 
нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 
136.6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 
(прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 
Объѐм монологического высказывания – 9–10 фраз. 
136.6.1.2. Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,



 
 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 
текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для 
понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 
предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 
136.6.1.3. Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 
прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 
слова. 
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с 
точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 
произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 
сообщение личного характера, стихотворение. 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 
136.6.1.4. Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма 
– до 110 слов;



 
 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм письменного 
высказывания – до 110 слов. 
136.6.2. Языковые знания и умения. 
136.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 
136.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 
при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 
языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
136.6.2.3. Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости. 
Объѐм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 
(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 
образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); 
конверсия: 
образование имени существительного от неопределѐнной формы глагола (to walk – a 
walk); 
образование глагола от имени существительного (a present – to present); 
образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 
finally, at last, etc.). 
136.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 
road.).



 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 
рамках сложного предложения. 
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 
police) со сказуемым. 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get 
used to doing something, be/get used to something. 
Конструкция both … and …. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 
smth и to stop to do smth). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
Наречия too – enough. 
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 
136.6.3. Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 
средств с их учѐтом. 
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 
с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 
Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 
культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми 
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 
для подростков на английском языке. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 
праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 
Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 
события, достопримечательности); 
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и 
других людях); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 
136.6.4. Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические



 
 
средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 
догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 
жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
136.7. Содержание обучения в 9 классе. 
136.7.1. Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 
спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 
школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Транспорт. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 
погода. Стихийные бедствия. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 
достопримечательности,       культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, 
музыканты, спортсмены. 
136.7.1.2. Говорение. 
136.7.1.2.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот;



 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать еѐ, высказывать 
своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 
огорчение и так далее. 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 
использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 
изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
диалога-обмена мнениями. 
136.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 
связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 
типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 
рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 
(прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 
выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 
использования. 
Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 
136.7.1.3. Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 
текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 
предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 
(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.



 

136.7.1.4. Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 
прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 
понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 
оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения 
коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев 
или путѐм добавления выпущенных фрагментов. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 
136.7.1.5. Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма 
– до 120 слов); 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объѐм письменного высказывания – 
до 120 слов); 
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 
текста; 
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 
письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм – 100–120 
слов). 
136.7.2. Языковые знания и умения. 
136.7.2.1. Фонетическая сторона речи.



 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 
прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 
понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 
136.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 
при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 
языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера. 
136.7.2.3. Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 
обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объѐм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 
лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 
имѐн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 
имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
словосложение: 
образование сложных существительных путѐм соединения основы числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 
образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 
основой причастия настоящего времени (nice-looking); 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 
основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 
конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 
частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 
finally, at last, etc.).



 

136.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 
Условные предложения нереального характера (Conditional II). 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 
Конструкция I wish …. 
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 
(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 
Порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair). 
136.7.3. Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении 
досуга, система образования). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями 
образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 
достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 
Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании, достопримечательности); 
кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 
спортсменов и других людей); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и 
другие ситуации). 
136.7.4. Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 
описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 
значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.



 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 
уровне основного общего образования. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное 
дальнейшее образование. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 
страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 
патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать 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 воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
Интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека; 
трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с 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 поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания:



 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость 
опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 
планировать своѐ развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;



 
 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 
выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;



 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчѐта перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;



 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 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 освоения программы по иностранному (английскому) языку 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной). 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концу обучения в 5 классе: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 
к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 
реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами 
в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 5–6 
фраз), 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 зрительными опорами или без 
опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 
минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста 
(текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 
понимать представленную в них информацию; 
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 
формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в



 
 
стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм 
сообщения – до 60 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 
адаптированные аутентичные тексты 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, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне 
начального общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках 
отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-
or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом 
-ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 
префиксом un-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 
интернациональные слова; 
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 
вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense); 
глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложениях; 
имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа; 
имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 
правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 
английском языке (в анкете, формуляре);



 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 
(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концу обучения в 6 классе: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 
к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического 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 зрительными опорами или без 
опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 
для аудирования – до 1,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста 
(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 
понимать представленную в них информацию, определять тему текста по заголовку; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 
этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной 
информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 70 слов), создавать 
небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 
картинок (объѐм высказывания – до 70 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 
адаптированные аутентичные тексты 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 чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;



 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы 
и интернациональные слова; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности высказывания; 
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 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 изъявительном наклонении в 
Present/Past Continuous Tense; 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 
cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные (somebody, 
anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику 
страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 
(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры;



 
 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концу обучения в 7 классе: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 
к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 
диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со 
стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания 
– 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 
вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8–9 фраз), кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объѐм – 8–9 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 
минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 
текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 
последовательность главных фактов (событий) в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 
(странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое 
письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы 
(объѐм высказывания – до 90 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 
слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена 
прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена 
прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 
добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 
многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 
предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 
Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 
конструкцию used to + инфинитив глагола; 
глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive); 
предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
модальный глагол might; 
наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 
местоимения other/another, both, all, one; 
количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 
принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны (стран) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концу обучения в 8 классе: 
1) владеть основными видами речевой деятельности:



 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 
к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 
диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со 
стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания 
– до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное 
содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 
опорами (объѐм – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм 
– 9–10 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 
аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 
сообщения; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) 
для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 
(событий) в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 
(странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое 
письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 
прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 
читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам 
чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-;



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы 
глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя 
существительное от прилагательного (rich – the rich); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 
синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 
аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 
языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
согласование времѐн в рамках сложного предложения; 
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 
police), со сказуемым; 
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
конструкцию both … and …; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 
smth и to stop to do smth); 
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени); 
наречия too – enough; 
отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и 
освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 
(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 
(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 
средства с их учѐтом; 
8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 
видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);



 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концу обучения в 9 классе: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-
обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 
6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 
зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм 
монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 
(объѐм – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 10–12 
фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 
аудирования – до 2 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) 
для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при 
чтении информацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 
(странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое 
письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 
(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 
фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 
результаты выполненной проектной работы (объѐм – 100–120 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 
читать вслух небольшие тексты объѐмом до 120 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,



 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 
правилам чтения. 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 
3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 
dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 
существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное 
путѐм соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 
суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путѐм соединения основ 
существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путѐм соединения 
основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное 
путѐм     соединения наречия с основой     причастия     II (well-behaved), глагол от 
прилагательного (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 
интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 
аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 
предложения с I wish; 
условные предложения нереального характера (Conditional II); 
конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 
предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) 
изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 
общения; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 
использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 
описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в 
том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 
для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации;



7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 
видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 
8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 
10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры; 
11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
 
 
3.1.11. Физика 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная 
область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, 
физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по физике. 
Пояснительная записка. 
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 
положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учѐтом рабочей 
программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 
Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 
грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 
программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации 
требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 
обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на 
уровне основного общего образования. 
Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 
обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учѐте возрастных 
особенностей обучающихся. 
Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 
создании рабочей программы по учебному предмету. 
153.2.5. Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 
химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-
научную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного 
метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 
153.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 
состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 
обучающихся. 
Изучение физики на углублѐнном уровне предполагает овладение следующими 
компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 
научно объяснять явления, 
оценивать и понимать особенности научного исследования; 
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 
выводов». 
153.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 
концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 
153.2.8. Цели изучения физики:



 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 
развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 
отношения к окружающим явлениям; 
формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 
и фундаментальных законов физики; 
формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 
техники и технологий; 
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 
связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 
Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 
обеспечивается решением следующих задач: 
приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 
электрических, магнитных и квантовых явлениях; 
приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 
полученных знаний; 
освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использованием физических 
моделей, творческих и практикоориентированных задач; 
развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 
работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 
освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, включая информацию 
о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 
знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
153.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 
238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 
в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является 
рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов 
с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных 
заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 
153.3. Содержание обучения в 7 классе. 
153.3.1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира. 
Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 
тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 
Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 
Погрешность измерений Международная система единиц. 
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод 
познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент 
по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 
помощью моделей. 
153.3.1.1. Демонстрации. 
Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 
Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 
153.3.1.2. Лабораторные работы и опыты. 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
Измерение расстояний. 
Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела. 
Определение размеров малых тел. 
Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 
Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта шарика, пущенного 
горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.



 

153.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 
строение вещества. 
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 
Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 
отталкивание. 
Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых (кристаллических) 
тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их 
атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 
153.3.2.1. Демонстрации. 
Наблюдение броуновского движения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 
153.3.2.2. Лабораторные работы и опыты. 
Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
153.3.3. Движение и взаимодействие тел. 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 
скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и времени движения. 
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 
движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 
количеством молекул в единице объѐма вещества. 
Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение 
силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на 
других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в 
природе и технике. 
153.3.3.1. Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела. 
Измерение скорости прямолинейного движения. 
Наблюдение явления инерции. 
Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 
Сравнение масс по взаимодействию тел. 
Сложение сил, направленных по одной прямой. 
153.3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 
Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 
электрического автомобиля и так далее). 
Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 
Определение плотности твѐрдого тела. 
Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 
приложенной силы. 
Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 
соприкасающихся поверхностей. 
153.3.4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 
давления газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 
и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 
глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 
механизмы. 
Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 
Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного



 

давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 
Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 
Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 
153.3.4.1. Демонстрации. 
Зависимость давления газа от температуры. 
Передача давления жидкостью и газом. 
Сообщающиеся сосуды. 
Гидравлический пресс. 
Проявление действия атмосферного давления. 
Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и плотности 
жидкости. 
Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 
Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 
плотностей тела и жидкости. 
153.3.4.2. Лабораторные работы и опыты. 
Исследование зависимости веса тела в воде от объѐма погружѐнной в жидкость части 
тела. 
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружѐнное в жидкость. 
Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 
массы тела. 
Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 
жидкости, от объѐма погружѐнной в жидкость части тела и от плотности жидкости. 
Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еѐ 
грузоподъѐмности. 
Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 
Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 
Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых механизмов. Простые 
механизмы в быту и технике. 
Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 
Демонстрации. 
Примеры простых механизмов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 
поверхности. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Измерение КПД наклонной плоскости. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Тепловые явления. 
Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса и 
размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-
кинетической теории. 
Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 
аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе положений 
молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 
расширение и сжатие. 
Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя 
энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.



 

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и тепловое 
равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 
веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. 
Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 
атмосферного давления. 
Влажность воздуха. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 
защита окружающей среды. 
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 
Демонстрации. 
Наблюдение броуновского движения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 
Наблюдение теплового расширения тел. 
Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или охлаждении. 
Правила измерения температуры. 
Виды теплопередачи. 
Охлаждение при совершении работы. 
Нагревание при совершении работы внешними силами. 
Сравнение теплоѐмкостей различных веществ. 
Наблюдение кипения. 
Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы и опыты. 
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твѐрдых тел. 
Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объѐма и нагревания или 
охлаждения. 
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 
трубке от температуры. 
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 
внешних сил. 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 
металлическим цилиндром. 
Определение удельной теплоѐмкости вещества. 
Исследование процесса испарения. 
Определение относительной влажности воздуха. 
Определение удельной теплоты плавления льда. 
Электрические и магнитные явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 
расстояния между телами). 
Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей (на качественном уровне). 
Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 
Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 
тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический



 

ток в жидкостях и газах. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 
Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 
потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 
поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 
электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля 
на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 
электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 
возобновляемых источниках энергии. 
Демонстрации. 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 
Устройство и действие электроскопа. 
Электростатическая индукция. 
Закон сохранения электрических зарядов. 
Проводники и диэлектрики. 
Моделирование силовых линий электрического поля. 
Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока. 
Электрический ток в жидкости. 
Газовый разряд. 
Измерение силы тока амперметром. 
Измерение электрического напряжения вольтметром. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Взаимодействие постоянных магнитов. 
Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Электромагнит. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Опыты Фарадея. 
Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 
Электрогенератор постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты. 
Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 
Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 
Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 
Измерение и регулирование силы тока. 
Измерение и регулирование напряжения. 
Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 
резистора и напряжения на резисторе. 
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала. 
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 
резисторов.



 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 
Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 
Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 
Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 
Определение КПД нагревателя. 
Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита 
от силы тока и направления тока в катушке. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Конструирование и изучение работы электродвигателя. 
Измерение КПД электродвигательной установки. 
Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 
значения и направления индукционного тока. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. Относительность 
механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 
прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 
движении. 
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 
Галилея. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 
скорости. Центростремительное ускорение. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 
суперпозиции сил. 
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 
другие виды трения. 
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 
планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 
Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие твѐрдого тела с 
закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии 
и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 
энергии. Закон сохранения механической энергии. 
Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчѐта. 
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 
отсчѐта. 
Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
Исследование признаков равноускоренного движения. 
Наблюдение движения тела по окружности. 
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта «Тележка» при еѐ 
равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 
Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
Изменение веса тела при ускоренном движении. 
Передача импульса при взаимодействии тел.



 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
Наблюдение реактивного движения. 
Сохранение механической энергии при свободном падении. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 
Лабораторные работы и опыты. 
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 
тележки. 
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 
плоскости. 
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 
начальной скорости. 
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 
относятся как ряд нечѐтных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение коэффициента трения скольжения. 
Определение жѐсткости пружины. 
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 
поверхности. 
Определение работы силы упругости при подъѐме груза с использованием неподвижного 
и подвижного блоков. 
Изучение закона сохранения энергии. 
Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 
амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 
Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость 
еѐ распространения. Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические волны. 
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 
Демонстрации. 
Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 
Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
Акустический резонанс. 
Лабораторные работы и опыты. 
Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жѐсткости пружины. 
Измерение ускорения свободного падения. 
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 
Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 
связи.



 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
Демонстрации. 
Свойства электромагнитных волн. 
Волновые свойства света. 
Лабораторные работы и опыты. 
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Световые явления. 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 
Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 
Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 
Дисперсия света. 
Демонстрации. 
Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. 
Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
Преломление света. 
Оптический световод. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
Модель глаза. 
Разложение белого света в спектр. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 
Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 
«воздух–стекло». 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
Опыты по разложению белого света в спектр. 
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 
Квантовые явления. 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 
поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 
Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 
модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада 
атомных ядер. 
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 
атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 
энергии Солнца и звѐзд. 
Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 
Демонстрации. 
Спектры излучения и поглощения. 
Спектры различных газов. 
Спектр водорода. 
Наблюдение треков в камере Вильсона.



 

Работа счѐтчика ионизирующих излучений. 
Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 
Измерение радиоактивного фона. 
Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 
предметного содержания и опыта деятельности, приобретѐнного при изучении всего курса 
физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для 
обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 
При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 
основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 
результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных 
методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять 
физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 
качественные и экспериментальные. 
Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счѐт того, что 
обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 
на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 
окружающей природе и повседневной жизни; 
использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 
проверки гипотез и получения теоретических выводов; 
объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 
например, практического использования различных источников энергии на основе закона 
превращения и сохранения всех известных видов энергии. 
Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего 
характера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за 
курс основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного 
общего образования. 
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
ценностное отношение к достижениям российских учѐныхфизиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 
проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 
осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учѐного; 

3) эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного построения, 
строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 
важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и



 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 
7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной ор-
ганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направлен-
ности, требующих в том числе и физических знаний; 
интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 
ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 
направленности, открытость опыту и знаниям других; 
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы о физических объектах и явлениях; 
осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 
числе с использованием физических знаний; 
оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 
последствий. 
В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 
выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 
нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учѐтом самостоятельно 
выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 
эксперимент, небольшое исследование физического явления; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования или эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 
наблюдения, опыта, исследования; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 
выдвигать предположения 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 с учѐтом предложенной учебной физической задачи; 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта). 
2) совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной физической проблемы; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: 
распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать 
мнения нескольких человек; 
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению 
и координируя свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
физических знаний; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования 
с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
2) самоконтроль: 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; 
вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 
исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 
понимать мотивы, намерения и логику другого. 
4) принятие себя и других: 
признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 
научные темы и такое же право другого.



 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 
Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе: 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 
использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 
модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния 
вещества (твѐрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 
неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 
(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 
различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 
движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твѐрдых 
тел с закреплѐнной осью вращения, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по 
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление; 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 
числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 
живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 
атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при 
этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 
(признаки) физических явлений; 
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 
сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твѐрдого тела, жидкости, 
газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 
физических величин; 
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 
сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 
равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 
энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 
математическое выражение; 
объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, 
строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства 
физических явлений, физических закона или закономерности; 
решать расчѐтные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
подставлять физические величины в формулы и проводить расчѐты, находить справочные 
данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 
физической величины; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 
описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 
интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить 
выводы по его результатам; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 
выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и



 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 
приборов с учѐтом заданной абсолютной погрешности измерений; 
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 
времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 
поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 
упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части 
тела и от плотности жидкости, еѐ независимости от плотности тела, от глубины, на 
которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 
участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 
измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить 
выводы по результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 
твѐрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, 
действующая на погружѐнное в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых 
механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, 
термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 
неподвижный блок, наклонная плоскость; 
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 
гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 
закономерности; 
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным 
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения различных 
источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 
использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 
приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 
системы в другую; 
создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 
источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о 
результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 
оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 
взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе: 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 
использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 
агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и



 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 
двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 
диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 
различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 
смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 
(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 
электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 
замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 
числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 
природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоѐмов, морские бризы, 
образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество 
живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 
жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 
выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 
относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 
мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 
изученных зависимостей физических величин; 
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 
положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 
полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и 
записывать его математическое выражение; 
объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 
объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства 
физических явлений, физических законов или закономерностей; 
решать расчѐтные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 
необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и сравнивать полученное значение 
физической величины с известными данными; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры, 
скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей 
(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 
площади еѐ поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 
свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые



 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход 
опыта и формулировать выводы; 
выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 
напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, 
сравнивать результаты измерений с учѐтом заданной абсолютной погрешности; 
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, 
силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование 
последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 
исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 
фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить 
выводы по результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость вещества, 
сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 
измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 
вычислять значение величины; 
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 
турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, электроосветительные 
приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 
электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические закономерности; 
распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 
двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических 
цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических цепей; 
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 
имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных источников выделять 
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
использовать     при     выполнении     учебных     заданий научнопопулярную     литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 
приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 
системы в другую; 
создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 
из нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный 
аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 
плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность 
группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать 
конфликты. 
Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений:



 

использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, относительность 
механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 
центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 
твѐрдое тело, центр тяжести твѐрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, 
звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 
свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и 
гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 
различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 
движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 
отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 
полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 
спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 
линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 
опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 
числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 
системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 
природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 
излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 
излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм 
человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 
свойства (признаки) физических явлений; 
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 
перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 
ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 
работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 
потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 
энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 
скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 
относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 
отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое 
выражение; 
объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 
объяснение из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 изученных свойства 
физических явлений, физических законов или закономерностей; 
решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 
и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 
законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчѐты и оценивать 
реалистичность полученного значения физической величины; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,



 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 
колебаний пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины и независимость от 
амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 
света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 
предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 
опыта и его результаты, формулировать выводы; 
проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 
способа измерения (измерительного прибора); 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла 
отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 
исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 
результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 
при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жѐсткость пружины, 
коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 
колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 
линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную 
установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учѐтом заданной погрешности 
измерений; 
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
абсолютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 
атома, нуклонная модель атомного ядра; 
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 
ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 
явлений и необходимые физические закономерности; 
использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических 
задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе; 
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе 
имеющихся знаний и дополнительных источников; 
использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, 
справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;



 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников, публично представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный 
аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учѐтом 
особенностей аудитории обучающихся. 

3.1.12. Химия 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная 
область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, 
химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по химии. 
155.2. Пояснительная записка. 
155.2.1. Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе рабочей 
программы воспитания и с учѐтом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 
образовательных организациях Российской Федерации. 
155.2.2. Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по химии даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 
и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 
и качественные характеристики содержания, рекомендуемую     последовательность 
изучения химии с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 
уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 
на уровне целей изучения предмета и основных видов учебнопознавательной 
деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 
155.2.3. Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, 
его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые 
химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, 
о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 
энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 
155.2.4. Изучение химии: 
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 
личности, еѐ общей и функциональной грамотности; 
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 
навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 
исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности; 
знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 
единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 
естественнонаучной грамотности обучающихся; 
способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к 
природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 
Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 
учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 
базовой науки химии на определѐнном этапе еѐ развития. 
155.2.5. Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 
обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 
некоторых отдельных значимых понятий органической химии.



 

155.2.6. Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 
подхода к еѐ изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 
элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 
структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 
теоретических представлений разного уровня: 
атомномолекулярного учения как основы всего естествознания; 
Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; 
учения о строении атома и химической связи; 
представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 
осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 
выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 
практического применения и получения изучаемых веществ. 
Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 
составляющей научной картины мира в логике еѐ системной природы, ценностного 
отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит 
с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», 
«Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 
155.2.7. При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки 
как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 
одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в 
формировании системы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и 
теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка 
науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических 
реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-
познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни. 
155.2.8. При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 
приобрели такие цели, как: 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 
сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям жизни; 
направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 
самостоятельной      познавательной      деятельности, научным методам познания, 
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 
обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 
формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе 
умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, 
полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной 
жизни и трудовой деятельности; 
формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 
химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 
среды; 
развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 
профиля и направленности дальнейшего обучения. 
155.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов: в 8 классе 
– 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
155.3. Содержание обучения в 8 классе.



 

155.3.1. Первоначальные химические понятия. 
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 
Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах 
познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 
Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 
сложные вещества. Атомномолекулярное учение. 
Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 
состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 
Массовая доля химического элемента в соединении. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 
структурных единиц вещества. Расчѐты по формулам химических соединений. 
Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. Закон сохранения 
массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 
разложения, замещения, обмена). 
Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в 
лаборатории и приѐмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и 
описание физических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических 
(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) 
и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 
кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 
(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 
гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), 
изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 
дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и 
описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, 
создание моделей молекул (шаростержневых). 
155.3.2. Важнейшие представители неорганических веществ. 
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 
Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 
Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 
промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация 
кислорода. 
Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 
эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 
парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 
Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 
химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 
Молярный объѐм газов. Расчѐты по химическим уравнениям. 
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 
ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 
растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 
человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 
природных вод. 
Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 
солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 
оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 
Основания. Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые основания. 
Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 
оснований. 
Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические 
свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 
Соли. Номенклатура солей.



 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, 
получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение 
взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 
(пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, получение, 
собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие 
водорода с оксидом меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение 
образцов веществ количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с 
различной растворимостью, приготовление растворов с определѐнной массовой долей 
растворѐнного вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 
(возможно использование видеоматериалов), исследование образцов неорганических 
веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 
кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, 
кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, 
вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач 
по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 
155.3.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 
реакции. 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 
Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, 
номеров периода и группы элемента. 
Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 
Д.И. Менделеева.     Характеристика     химического     элемента     по его положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 
неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. 
Д.И. Менделеев – учѐный и гражданин. 
Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 
химических элементов. Ионная связь. 
Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и 
восстановления. Окислители и восстановители. 
Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, 
взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 
иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 
разложения, соединения). 
155.3.4. Межпредметные связи. 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 
использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 
системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 
Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 
синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 
измерение, модель, явление. 
Физика:     материя,     атом,     электрон,     протон,     нейтрон,     ион,     нуклид,     изотопы, 
радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объѐм, агрегатное



 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 
звѐзды, Солнце. 
Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 
топливо, водные ресурсы. 
155.4. Содержание обучения в 9 классе. 
155.4.1. Вещество и химическая реакция. 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых 
трѐх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 
Периодической системе и строением их атомов. 
Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решѐток, зависимость 
свойств вещества от типа кристаллической решѐтки и вида химической связи. 
Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, 
относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 
неорганических веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 
участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 
окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 
эндотермические реакции, термохимические уравнения. 
Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 
химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 
катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции и положение химического равновесия. 
Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс окислительно-
восстановительной реакции. Составление уравнений окислительновосстановительных 
реакций с использованием метода электронного баланса. 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 
анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 
Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 
сокращѐнные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 
представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 
Понятие о гидролизе солей. 
Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решѐток 
неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 
(хлорида натрия), исследование зависимости     скорости     химической реакции от 
воздействия различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, 
процесса      диссоциации кислот,      щелочей      и солей      (возможно      использование 
видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 
ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 
иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 
разложения, соединения), распознавание     неорганических веществ     с     помощью 
качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 
155.4.2. Неметаллы и их соединения. 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 
окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические 
свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). 
Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 
хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в 
природе. 
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов,



 

характерные степени окисления. 
Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные 
модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, 
физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 
Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 
кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного 
способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная 
реакция на сульфатион. Нахождение серы и еѐ соединений в природе. Химическое 
загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 
воздуха и водоѐмов), способы его предотвращения. 
Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, характерные 
степени окисления. 
Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в 
природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли 
аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на 
ионы аммония. Азотная кислота, еѐ получение, физические и химические свойства (общие 
как представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей 
аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей 
среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоѐмов). 
Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 
фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 
Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 
Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, характерные 
степени окисления. 
Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 
химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 
физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и 
применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза 
глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и еѐ соли, их 
физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 
карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 
хозяйстве. 
Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 
этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники 
углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль 
в быту и промышленности. 
Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни 
человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 
Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 
кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. 
Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие 
строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 
безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 
Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 
кислоты, проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их 
протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их 
соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами 
хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и еѐ соединениями (возможно 
использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под 
действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 
разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и 
наблюдение признака еѐ протекания, ознакомление с физическими свойствами азота,



 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами 
азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение 
свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и 
изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты 
с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических 
решѐток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворѐнных 
веществ активированным углѐм и устройством противогаза, получение, собирание, 
распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на 
карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 
силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 
неметаллы и их соединения». 
155.4.3. Металлы и их соединения. 
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 
Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства 
металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 
способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их 
применение в быту и промышленности. 
Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 
свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 
щелочных металлов и их соединений. 
Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 
Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция 
(оксид, гидроксид, соли). Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 
Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 
свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 
Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 
строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 
Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и 
получение. 
Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 
физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно 
использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия 
с водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств жѐсткой воды, 
процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), 
признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, 
железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдениеи описание процессов окрашивания 
пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), 
исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение 
экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 
155.4.4. Химия и окружающая среда. 
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 
веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 
отравлениях. 
Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 
веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 
Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 
полимерные материалы).



 

155.4.5. Межпредметные связи. 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 
использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 
системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 
Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 
синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 
измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 
Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 
радиоактивность,     молекула,     электрический заряд, проводники,     полупроводники, 
диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, 
раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, сплавы, физические величины, 
единицы измерения, космическое пространство, планеты, звѐзды, Солнце. 
Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 
микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 
топливо, водные ресурсы. 
155.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного 
общего образования. 
155.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 
155.5.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
155.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 
основе, в том числе в части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; 
2) гражданского воспитания: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, 
творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 
экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своѐ 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 
учѐтом осознания последствий поступков; 
3) ценности научного познания: 
мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 
научной картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, 
взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 
закономерностей; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;



 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
4) формирования культуры здоровья: 
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 
(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 
безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 
5) трудового воспитания: 
интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 
предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учѐтом личностных интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 
развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 
основе еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 
а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 
посредством методов химии; 
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 
155.5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют 
значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, 
принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются 
в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 
предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 
которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения 
образовательной     программы по химии     отражают овладение универсальными 
познавательными действиями, в том числе: 
1) базовые логические действия: 
умение использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 
смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 
взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 
фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических 
веществ и химических реакций, устанавливать причинноследственные связи между 
объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 
аналогии), проводить выводы и заключения; 
умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 
символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 
применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 
химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-



 

познавательных задач, с учѐтом этих модельных представлений выявлять и 
характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и 
химических реакций, выявлять общие закономерности, причинноследственные связи и 
противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 
2) базовые исследовательские действия: 
умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 
качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 
суждений; 
приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 
результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, 
исследования, составлять отчѐт о проделанной работе; 
3) работа с информацией: 
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 
химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически 
оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 
умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 
определѐнного типа, приобретение опыта в области использования информационно-
коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 
поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
другими формами графики и их комбинациями; 
умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 
деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 
на состояние окружающей природной среды; 
155.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
коммуникативные действия: 
умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой 
темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 
(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 
проекта); 
заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 
деятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта общих интересов и 
согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 
совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и 
другие); 
155.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 
действия: 
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 
контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 
выполнении заданий с учѐтом получения новых знаний об изучаемых объектах – 
веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 
умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 
155.5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного 
общего образования. 
В     составе     предметных     результатов     по     освоению     обязательного     содержания, 
установленного данной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися



 

научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной области 
«Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 
155.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 
предметные результаты по химии: 
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 
относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная 
масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид, 
кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 
реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 
замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 
ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 
полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 
массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 
описании веществ и их превращений; 
использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 
химических реакций; 
определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 
элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определѐнному классу 
соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 
соединениях; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 
периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 
Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму 
Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 
(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить 
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 
(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 
химических реакций; 
прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 
возможности протекания химических превращений в различных условиях; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 
химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 
проводить расчѐты по уравнению химической реакции; 
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей – 
для изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы 
познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 
мысленный); 
следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 
(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определѐнной массовой долей 
растворѐнного вещества, планировать и проводить химические эксперименты по



 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 
фенолфталеин, метилоранж и другие). 
155.5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 
предметные результаты по химии: 
раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 
ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 
тепловой эффект реакции, моль, молярный объѐм, раствор, электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 
равновесие, обратимые     и необратимые реакции, окислительновосстановительные 
реакции, окислитель,     восстановитель, окисление     и     восстановление,     аллотропия, 
амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 
решѐтка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 
допустимая концентрация ПДК вещества; 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при 
описании веществ и их превращений; 
использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 
химических реакций; 
определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 
различного состава, принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по 
формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 
соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная 
подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 
имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 
химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 
по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 
и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учѐтом строения их 
атомов; 
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 
изменению степеней окисления химических элементов); 
характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 
соответствующих химических реакций; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 
сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 
существование генетической связи между веществами различных классов; 
раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления 
электронного баланса этих реакций; 
прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 
химических превращений в различных условиях; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 
химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 
проводить расчѐты по уравнению химической реакции; 
соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 
также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 
(аммиака и углекислого газа);



 
 
 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознавать опытным путѐм хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 
гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в 
водных растворах неорганических веществ; 
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – для изучения 
свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания – 
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
 
 

3.1.13. Изобразительное искусство 
 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 
(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 
предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 
головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 
различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 
изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 
скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 
условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 
(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 
искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 
2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 
изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 
процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 
рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 
различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 
возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 
простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 
характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 
явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 
выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 
выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 
разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 
решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 
эскизы      декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 
технологии в создании художественных проектов; 
3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
 
 

3.1.14. Музыка 
 

По учебному предмету «Музыка»: 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 
художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 
видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;



 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 
характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 
оркестров и инструментов; 
3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 
4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 
произведений инструментальных и вокальных жанров; 
5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов; 
6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра. 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей предметов предметной области «Искусство». 
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 
количество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области 
«Искусство». (с учетом возможностей материально-технической базы МБУ «Школа № 
28») 
 

3.1.15. Физическая культура 
По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 
индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 
4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 
осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их 
остановке); 
6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных 
способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие 
занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 
использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Физическая культура».



 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 
количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая 
культура» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации и 
природно-климатических условий региона). 
 

3.1.16.Технология 
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 
«Технология» должны обеспечивать: 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 
2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 
понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 
и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 
и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 
навыками синтеза новых технологических решений; 
3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 
5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 
6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Технология». 
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 
количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология». 
(с учетом возможностей материально-технической базы МБУ «Школа № 28») 
 
 

3.2. Программа коррекционной работы 
3.2.1. Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 
соответствует требованиям, предъявляемым в АООП ООО. 
В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с тяжелыми 
нарушениями речи в освоении АООП ООО (вариант 5.1) с учетом их особых 
образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с начальным 
уровнем образования. 
ПКР должна обеспечивать:



 
 
успешное освоение основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося; 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования; 
определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 
разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ для обучающихся с ТНР; 
реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППК, индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида); 
реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ТНР; 
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 
 

3.2.2. Механизмы реализации программы. 
 
ПКР должна содержать: 
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
освоение ими АООП ООО (вариант 5.1); 
описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 
образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при 
необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специализированных компьютерных программ, используемые технические средства 
обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 
описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 
перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 
планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 
потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 
обучающихся с ТНР, региональной специфики и особенностей образовательно-
коррекционного процесса в образовательной организации. 
ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 
дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 
дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 
ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР в освоении АООП ООО. 
ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, 
в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень 
включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и



содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на 
основании заключения ППК и ПМПК. 
Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 
образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия     участников 
образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность 
помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 
 
 
 

3.3. Рабочая программа воспитания АООП ООО 
для обучающихся с ОВЗ 

3.3.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы начального общего образования (далее -
Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 
образовательной программы образовательной организации. Программа основывается на 
единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся. 
3.3.2. Целевой раздел. 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 
представители),     представители     иных организаций, участвующие в     реализации 
образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает     духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей



 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 
3.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 
создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП ООО в 
соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения 
обучающимися АООП ООО включают осознание российской гражданской идентичности, 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 
к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации 
к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе      аксиологического,      антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности. 
3.3.2.2. Направления воспитания. 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: 
1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 
2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 
3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков;



 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 
5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учѐтом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 
8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
3.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, образования установлены в ФГОС ООО обучающихся с 
ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 
3.3.2.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине -
России, еѐ территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины - России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
3.3.2.3.2. Духовно-нравственное воспитание. 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.



 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 
3.3.2.3.3. Эстетическое воспитание. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
3.3.2.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия. 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 
3.3.2.3.5. Трудовое воспитание. 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
3.3.2.3.6. Экологическое воспитание. 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
3.3.2.3.7. Ценности научного познания. 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
3.3.3. Содержательный раздел. 
3.3.3.1. Уклад образовательной организации. 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 
организации. 
Уклад задаѐт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 
характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 
образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 
взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые



 
 
ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 
образовательной организации и еѐ репутацию в окружающем образовательном 
пространстве, социуме. 
Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 
основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в еѐ 
истории; 
"миссия" образовательной организации в самосознании еѐ педагогического коллектива; 
наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 
организации, составляющие основу воспитательной системы; 
традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 
социальные партнѐры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 
совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 
значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация 
уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 
международные, сетевые и другие), включѐнные в систему воспитательной деятельности; 
реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 
"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 
системе образования; 
наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов 
в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике. 
Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 
особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 
организации,     историко-культурная,     этнокультурная,     конфессиональная специфика 
населения местности, включѐнность в историко-культурный контекст территории; 
контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и другое; 
организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней 
общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 
образовательных программ с углублѐнным изучением учебных предметов; 
режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 
решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 
питания); 
наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 
включѐнных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 
авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 
разработанных и      реализуемых      педагогическими      работниками      образовательной 
организации. 
3.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются 
и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, 
в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 
году в рамках определѐнного направления деятельности в образовательной организации. 
Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 
средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 
взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 
Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 
воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности,



 
 
соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной 
организации по самооценке педагогического коллектива: 
3.3.3.2.1. Урочная деятельность. 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 
применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 
побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том     числе с особыми     образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
3.3.3.2.2. Внеурочная деятельность. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 
внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 
запланированные): 
курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению;



 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
3.3.3.2.3. Классное руководство. 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 
изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 
школьным психологом; 
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с 
другими обучающимися класса; 
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 
проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 
организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 
представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации;



 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 
организации; 
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 
3.3.3.2.4. Основные школьные дела. 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, достижения 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 
своей местности; 
социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 
проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения; 
разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое направленности; 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 
наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
3.3.3.2.5. Внешкольные мероприятия. 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнѐрами образовательной организации; 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слѐты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с



 
 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 
и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и другого; 
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 
3.3.3.2.6. Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 
организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных,     в том числе     материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона,     России,     памятных исторических,     гражданских,     народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 
изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 
организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 
гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 
выдающегося исторического деятеля, учѐного, героя, защитника Отечества и других) в 
помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок; 
оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и 
обучающихся и другое; 
разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты;



 
 
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 
разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники 
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 
обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 
оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.3.3.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
образовательной организации; 
тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических работников, 
условий обучения и воспитания; 
родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 
работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для 
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных 
представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 
участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. 
3.3.3.2.8. Самоуправление.



 
 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или другое), избранных обучающимися; 
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления образовательной организацией; 
защиту органами ученического самоуправления законных 
интересов и прав обучающихся; 
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 
и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 
3.3.3.2.9. Профилактика и безопасность. 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 
разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, 
родителями (законными представителями), социальными партнѐрами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодѐжные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 
цифровой     среде, на транспорте, на воде,     безопасности     дорожного     движения, 
противопожарной       безопасности, антитеррористической и       антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне); 
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших 
обучение, с агрессивным поведением и другое; 
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 
3.3.3.2.10. Социальное партнѐрство.



 
 
Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 
участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 
другие); 
участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 
проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 
проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 
реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогическими работниками с      организациями-партнѐрами благотворительной, 
экологической,     патриотической,     трудовой направленности,     ориентированных на 
воспитание      обучающихся,      преобразование      окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 
3.3.3.2.11. Профориентация. 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 
профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 
профессионального образования, высшего образования; 
организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки; 
совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по     интересующим     профессиям и направлениям 
профессионального образования; 
участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии;



 
 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
3.3.4. Организационный раздел. 
3.3.4.1. Кадровое обеспечение. 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 
образовательной      программой       образовательного       учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

МБУ «Школа № 28» укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий 
образовательного учреждения реализовано в таблице. В соотнесены должностные 
обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 
Это позволит определить состояние кадрового потенциала. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 
реализацииосновных образовательных программ общего образования стержневыми 
являются требования к кадровым условиям. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организа-

ции; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации. 
В МБУ «Школа № 28» на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО, 
ФГОС ОВЗ. 

В кадровое обеспечение воспитательного процесса школы входят: 
Директор 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Классные руководители 
Педагоги-психологи 
Учитель -логопед 
Учитель -дефектолог 
Учитель-библиотекарь 
Педагоги дополнительного образования. 

 
3.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБУ «Школа № 28» 
связывается, прежде всего с качеством ее нормативно-правового обеспечения:



 

 Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 
деятельности; 

 Ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного про-
цесса; 

 Сотрудничество с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспе-
чению воспитательной деятельности; 

 Положение по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство; 

 оложение о внешнем виде обучающихся; 
 Положение о методическом объединении; 
 Положение о правах и обязанностях участников образовательных отношений; 
 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образователь-

ных отношений; 
 Положение о Совете профилактике правонарушений; 
 Положение о социально-психологической службе; 
 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 
 Положение о школьном ученическом самоуправлении; 
 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном; 
 Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся; 
 Положение о портфолио обучающихся. 

 
3.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 
(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), 
одарѐнных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти 
условия). 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 
создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов;



 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении,      проведение      награждений      в присутствии      значительного числа 
обучающихся); 
соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 
прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 
при выдвижении кандидатур); 
регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых); 
сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 
и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награды); 
привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 
групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 
числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 
укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 
согласовываться с представителями     родительского сообщества во     избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.



 

3.3.5. Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях     начального общего, основного общего,     среднего общего     образования, 
установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
3.3.5.1. Основные принципы самоанализа воспитательной работы 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех 
участников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон 
воспитания ориентирует на изучение 
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 
работниками, обучающимися и родителями (законными представителями); 
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 
распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 
3.3.5.2. Основные направления анализа воспитательного процесса 
Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 
можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 
образовательной организации, контингента обучающихся и другого): 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 
в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии),



 
 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 
связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 
проделанную работу): 
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнѐрства; 
деятельности по профориентации обучающихся. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 
его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 
 

4. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1.) 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 
Организационный раздел включает: 
 учебные планы начального общего образования обучающихся; 
 календарный учебный график; 
 календарный план воспитательной работы. 

4.1. Учебный план 
 
Учебный план АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в целом соответствует 
обязательным требованиям ФГОС ООО и ООП ООО, в том числе требованиям о 
включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по ПКР. 
Для обучающихся с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план как на 
весь период обучения, так на один год или иной срок. Данный индивидуальный план 
предусматривает решение одной или нескольких задач, указанных ниже: 
усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 
вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 
индивидуально ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы 
«Русский язык», «Развитие речи», «Математика» или других учебных предметов (за счѐт 
часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 
введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 
особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и 
укреплении здоровья (предмет «Адаптивная физическая культура»);



 
 
проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, 
при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии 
с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы» за счет часов 
внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 
организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 
учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 
пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 
ориентированных трудностей в обучении; 
реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 
склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 
профиля в обучении. 
Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов на 
каждого обучающегося отводится на коррекционно-развивающие курсы. Из этих часов не 
менее 2-х часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на 
коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические 
занятия», который является неотъемлемой частью внеурочной деятельности (часы 
считаются на основе суммирования времени      посещения обучающимся как 
индивидуальных, так и групповых логопедических занятий). 
 
 
4.2. Календарный учебный график. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 
внеурочной деятельности. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 34 недели. 
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день. 
Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов       учебного времени и       каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 
9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 учебных 

недель (для 5 - 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 
138.7. Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20 - 30 минут.



 
 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - не 
более 7 уроков. 
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 
При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 
использовать организацию учебного года по триместрам 
 

4.3. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 
1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской,      математической,      естественнонаучной,      финансовой)      обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 
том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 
3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных      образовательных организаций      и социальных      партнеров в 
профессионально производственном окружении; 
4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом



 
 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и других сообществ; 
6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 
другие); 
7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов, педагогов-психологов); 
8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики      различных      рисков, возникающих      в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 
доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 
кинематографа. 
Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 
основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 
отечественного искусства. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 
на уровне основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 
часов выделяются на обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по 
коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной 
работы. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 
или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 
поездках и другие). 
Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 
обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,



 
 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением ж 
собственным поступкам. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 
вариативность содержания внеурочной     деятельности     с учетом     образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, а также их речевых возможностей. 
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в 
образовательной организации могут реализовываться различные модели плана 
внеурочной деятельности: 
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 
модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 
модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 
Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
самостоятельно. 
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 
обеспечивать гибкий     режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 
числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия), походы, 
деловые игры и другие виды деятельности. 
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 
образования. 
В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 
форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 
направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 
ресурсами. 
 
4.4. Календарный план воспитательной работы АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 
Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 
форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или 
иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 
План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 
При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 
рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 
внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной 
организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами 
согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 
педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 
соответствовать содержанию плана. 
План может разрабатываться один для всей образовательной организации или отдельно по 
каждому уровню общего образования.



Приведена примерная структура календарного плана воспитательной работы 
образовательной организации. Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, 
по календарным периодам: месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме. 
Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 
осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 
деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учѐтом их рабочих
 программ     по учебным предметам,     курсам, модулям, форм и     видов 
воспитательной деятельности. 
Календарный план воспитательной работы организации на учебный год 
 
 

                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
                    НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                   5-9 классы 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела Классы Дата Ответственные 

Праздник «День Знаний» 5-9 1 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

Классный час «Россия, 
устремленная в  будущее» 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждый 
понедельник 

Советник директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый понед. Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Акция «Капля жизни» 

5-9 3 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Международный день распространения 
грамотности 

5-9 8 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Международный день памяти фашизма 
( рисунки, кинолекторий, вечер памяти) 

5-9 10 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

100 лет со дня рождения советской 
партизанки Зои Космодемьянской 

5-9 13 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Открытие школьной спартакиады. 
Кросс нации 

5-9 Сентябрь Учителя физкультры 

Вводный мониторинг по выявлению 
уровня физической подготовленности 
обучающихся выпускных классов 
 

9 Сентябрь Учителя 
физкультуры 

195 лет со дня рождения русского 
писателя Л.Н. Толстого 

5-9 9 сентября Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

«Золотая осень» : проведение 
тематической недели. Конкурс рисунков и 
поделок 

5-7 Сентябрь Классные руководители 

День рождения дагестанского поэта 
Рамсула Гамзатова.  

5-9 22 сентября Классные руководители, Советник 
директора по воспитательной 
работе, педагог-организатор, 



День работников дошкольного 
образования. 
День туризма 

5-9 27 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

28 сентября со дня рождения педагога 
В.А. Сухомлинского 

5-9 28 сентября Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

Международный день пожилых людей. 
Международный день музыки 

5-9 1 октября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День защиты животных 5-9 4 октября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений(правовые, 
профилактические игры, беседы, 
классные часы) 

5-9 октябрь Социальный педагог, заместитель 
директора по УВР, классные 
руководители, инспектор ОДН 

День учителя : акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов 
педагогического труда, концертная 
программа 

5-9  5 октября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

День отца в России 5-9 15 октября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 25 октября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День народного единства (Оформление 
выставки в библиотеке «Традиции и 
обычаи русского народа и народов, 
проживающих на территории РФ») 

5-9 4 ноября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители, библиотекарь 

Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий акции по поздравлению мам с 
Днем матери , конкурсная программа 
«Мама, папа, я-отличная семья!», беседы, 
родительское собрание. 

5-9 Ноябрь заместитель директора по УВР, 
классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

205 лет со дня рождения писателя И.С. 
Тургенева 

5-9 9 ноября Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

Соревнования по пионерболу 5-9 Ноябрь Учителя 
физкультуры 

День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на 
случай обнаружения нарушения их 
прав и свобод в школе 

5-9 Ноябрь заместитель директора по УВР, 
классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

Школьный конкурс агитбригад по 
ПДД «Безопасная дорога детства» 

5-9 Ноябрь классные руководители, советник 
директора по воспитательной 
работе, педагог-организатор 

Участие в городской Спартакиаде 
школьников 

5-9 Ноябрь Учителя 
физкультуры 



День матери в России 5-9 26 ноября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День Государственного герба РФ 5-9 30 ноября Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День неизвестного солдата. 5-9 3декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День добровольца (волонтера) в 
России 

5-9 5 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Международный день художника 5-9 8 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День прав человека (Проведение 
научно-практической 
конференции «Противодействие 
экстремизму и терроризму» 

5-9 
 
 
8-9 

10 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День Конституции РФ (Конкурс 
рисунков и плакатов «Мы едины» 
«Мой дом. Мой город. Моя 
страна») 

5-9 12 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
новогодние елки 

5-9 Декабрь Классные руководители, Актив 
РДДМ, советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

День принятия конституционных 
законов о Государственных 
символах РФ 

5-9 25 декабря Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

КТД «Новогодний КВН» 8-9 декабрь Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 



День российского студенчества 5-9 25 января Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Соревнования «Мама, папа, я-
спортивная семья!» 

5-9 Январь Учителя 
физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

5-9 27 января Классные руководители, Актив 
РДДМ, советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

Фестиваль талантов «Кто во что 
горазд» 

5-9 Январь Классные руководители, Актив 
РДДМ, советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания : военно-
патриотическая игра «Зарница», акция по 
поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков, уроки мужества 
 

5-9 Февраль Классные руководители,  
 советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, учителя 
физкультуры, Актив РДДМ 

Спортивные соревнования «Богатырские 
игры» 

8-9 февраль Учителя 
физкультуры 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День  российской науки 
 

5-9 8 февраля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

190 лет со дня рождения русского ученого 
Д.И. Менделеева 

8-9 8 февраля Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Международный день родного языка 
(Выставка стенгазет о языках народов 
мира) 

5-9 21 февраля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

КТД «Масленица» 5-9 Февраль-март Классные руководители,  
 советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, учителя 
физкультуры, Актив РДДМ 

 Международный женский день. конкурс 
рисунков, акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, праздничный концерт 

5-9  8 марта Классные руководители, 
 советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Актив РДДМ 

90 лет со дня рождения советского 
летчика-космонавта Юрия Гагарина 

5-9 9 марта Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 



КТД «А ну-ка, девушки!» 8-9 март Учителя 
физкультуры 

450-летие со дня выхода первой азбуки 5-9 14 марта Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Конкурс театрального мастерства. 
Всемирный день театра 

5-9 27 марта Классные руководители, 
 советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

215 лет со дня рождения писателя Н.В. 
Гоголя 

5-9 1апреля Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

Всемирный день здоровья  5-9 7 апреля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые 
дела» 
  Весенняя неделя добра (Акция 
«Пожелаем друг другу добра») 

5-9 апрель Классные руководители, 
 советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, волонтеры клуба 
«Фабрика оптимистов» 

День космонавтики 5-9 12 апреля Классные руководитель, учителя 
изо, Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

Акция «Чистый город» 5-9 апрель Классные руководители, 
 советник директора по 
воспитательной работе 

Конкурс социальных проектов 
класса 

5-9 апрель Классные руководители, 
 советник директора по 
воспитательной работе 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ 

5-9 19 апреля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

295 лет со дня рождения 
российской императрицы 
Екатерины II 

8-9 2 мая Классные руководители, советник 
директора по воспитательной работе 

Мероприятия месячника ЗОЖ. 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья. Акция «Школа 
против курения» 

5-9 май Классные руководители,  
 советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, учителя 
физкультуры, Актив РДДМ 

День Победы : акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», участие 

5-9  9 мая Классные руководители, 
 советник директора по 



в акции «Окна Победы» воспитательной работе 
Международный день музеев  5-9 18 мая Советник директора по 

воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День детских общественных организаций  5-9 19 мая Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 24 мая Советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

                    Модуль «Классное руководство» 
 

Планирование воспитательной работы 
классов на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение классных часов (по плану 
воспитательной работы классных 
руководителей) 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Проведение кл. часов 
«Мы против террора» 
 
«Терроризм и экстремизм – зло против 
человека» 
 
«Разные, но равные»  
 

5-9 Октябрь 
 Октябрь 
 Март 
 

Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с 
учащимися: Активом, «Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 
внеурочное время в кружках, секциях, 
клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 сентября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с 
классами на учебный год 

5-9 с 21 сентября Замдиректора по ВР 

Отчет по ВР за 1 четверть 5-9 До 28 октября Классные руководители 

Отчет по ВР за 2 четверть 5-9 До 29 декабря Классные руководители 

Отчет по ВР за 3 четверть 5-9 До 25 марта Классные руководители 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Март Классные руководители 

Отчет по ВР за 4 четверть 
Анализ ВР с классом за уч. 
год 

5-9 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май- июнь Классные руководители 

 
                        Модуль «Внеурочной деятельность» 

 
Название курса 
внеурочной 
деятельности 

Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 



«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 
 Профориентационные уроки  « Моя Россия-
новые горизонты» 

6-9 1 Классные руководители 

История Самарского края 6-7 1 Учителя истории и 
обществознания 

Секция ОФП 5-9 1 Учителя физической культуры 
Клуб «Я в этом мире» 5 1 Классные руководители 
Кружок «Английский язык в ребусах и 
кроссвордах» 

5-6 1 Учителя английского языка 

Кружок «Наглядная геометрия» 5-6 1 Учителя математики 
Цифровая гигиена 5-9 1 Учителя информатики 
Кружок «Тайны речи» 7-8 1 Учителя русского языка и 

литературы 
Лексическое богатство русского языка 5 1 Учителя русского языка и 

литературы 
Функциональная грамотность: учимся для 
жизни 

5-7 1 Классные руководители 

Развитие ФГ: математическая грамотность 8-9 1 Классные руководители 
Развитие ФГ : креативное мышление 8-9 0,5 Классные руководители 
Развитие ФГ: естественно-научная 
грамотность 

8-9 0,5 Классные руководители 

Развитие ФГ : читательская грамотность 9 1 Классные руководители 
Музыкальный театр 6 1 Руководители школьного театра 
Коллективные творческие дела 5-9 1 Классные руководители 
В мире профессий 9 0,5 Классные руководители 
Предпрофильные курсы 9 1 Классные руководители 

                           «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 
Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Участие родителей в общешкольных , 
классных мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

Общешкольные родительские собрания с 
приглашением представителей 
правоохранительных органов 

5-9 ноябрь, май Директор школы 

Классные родительские собрания 5-9  Каждую 
четверть 

классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

5-9 В течение года Учитель-методист А.А. Баушин 

Информационное оповещение через 
сообщество «Школа 28» в социальной сети 
в ВК 

5-9 В течение года Учитель начальных классов Р.Р. 
Тухбатуллина 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года классные руководители 
Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 По плану 

классных 
руководителей 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-9 ежемесячно Социальный педагог, педагог-
психолог, советник директора по 
воспитательной работе 

                           Модуль «Детские общественные объединения» 
 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Дни единых действий РДДМ 5-9 В течении года Советник по воспитанию 

Классные руководители 



 
 
 
 
 
 
 

Участие во Всероссийских проектах по 
активностям РДДМ, отряда 
Юнармейцев 

5-9 В течении года Классные руководители, актив 
РДДМ, советник директора по 
воспитательной работе, педагог-
организатор 

Участие в благотворительных акциях 
(«Собери крышечки», «Помоги ежикам», 
сбор обработанных батареек) 

5-9 В течении года Классные руководители, 
экологический клуб «Зеленый 
фонарь» 

Акция «Бумажный бум» 5-9 Ноябрь, апрель Экологический клуб «Зеленый 
фонарь» 

Участие в создание и выпуске 
школьной газеты «Лайм» 

5-9 В течении года Пресс-центр «Лайм» 

Участие в проектах и акциях 
волонтеров «Фабрика оптимистов» 

5-9 В течении года Волонтеры «Фабрика 
оптимистов» 

                    Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Месячник профориентаций в школе: 
конкурс рисунков, проект «Профессии моих 
родителей», викторина «Все профессии 
важны-выбирай на вкус!», беседы 

5-9 октябрь Классные руководители.  

Проект «Проектория» 5-9 В течение года Классные руководители 

Предпрофильные курсы 9 Февраль-март Классные руководители 

Цикл дел «Билет в будущее 
(анкетирование, профдиагностика, 
видеоконференции, профотборы, 
профпробы, мероприятия) 

6-9 В течение года Классные руководители 

Полезные встречи (экскурсии в СПО 
города, на предприятия) 

8-9 В течение года Классные руководители 

                              Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Неделя безопасности 
Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 
поведения учащихся в школе, 
общественных местах. Вводные 
инструктажи. 

5-9  сентябрь Классные руководители 

«15 минут о безопасности», Классные часы 5-9 1 раз в месяц классные руководители 

Выявление  неформальных групп по 
национальному и религиозному признаку, 
наличия конфликтных ситуаций на 
национальной и религиозной почве 

5-9 Октябрь, апрель классные руководители 



Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с 
учащимися, беседы по ПДД, 

5-9 сентябрь Педагог- организатор 
классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 5-9 1 раз в четверть Советник директора по 
воспитательной работе, 
Социальный педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 
период осенних каникул 

5-9 Конец 1 
четверти 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9  ноябрь Классные руководители 
социальный педагог 

Проведение лекций о противодействии 
распространению национального радикализма в 
молодежной среде 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилах безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на школьных 
Елках. 

5-9 Конец 
2 четверти 

Классные руководители 

Беседы с учащимися по правилам 
безопасности в период весенних 
каникул и «Осторожно, гололед». 

5-9 Конец 
3 четверти 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 5-9 май Педагог -организатор 

Профилактика безопасного поведения на 
каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж/д транспорте, на водоемах в 
летний период и т.п. 

5-9 Конец 
4 четверти 

Классные руководители 

                                 Модуль «Организация предметно-эстетической  среды» 
 
 

Дела, события, мероприятия 5-9 Дата Ответственные 
Оформление классных уголков 5-9  В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 
работ, плакатов, посвященных событиям и 
памятным датам 
 
Конкурс творческих работ учащихся «Скажи 
терроризму нет!» 

5-9 В течение года 
 
 
 
Январь-май 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке классов, 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинетов, рекреаций школы к памятным 
датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проделанной работе 5-9 май Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение созданных детьми рассказов, 
стихов, сказок, репортажей в школьных уголках. 
Ведение рубрики «Летопись класса»  

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео, фотосьемка классных мероприятий 5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 
Согласно плану работы школьного музея на 2023-2024 уч год 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 



Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с 
учащимися, беседы по ПДД, 

5-9 сентябрь Педагог- организатор 
классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 5-9 1 раз в четверть Советник директора 
по воспитательной 
работе, Социальный 
педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 
период осенних каникул 

5-9 Конец 1 
четверти 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9  ноябрь Классные руководители 
социальный педагог 

Проведение лекций о противодействии 
распространению национального радикализма 
в молодежной среде 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по УВР, социальный 
педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилах безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на школьных 
Елках. 

5-9 Конец 
2 четверти 

Классные руководители 

Беседы с учащимися по правилам 
безопасности в период весенних 
каникул и «Осторожно, гололед». 

5-9 Конец 
3 четверти 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 5-9 май Педагог -организатор 

Профилактика безопасного поведения на 
каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж/д транспорте, на водоемах в 
летний период и т.п. 

5-9 Конец 
4 четверти 

Классные руководители 

                                 Модуль «Организация предметно-эстетической  среды» 
 
 

Дела, события, мероприятия 5-9 Дата Ответственные 
Оформление классных уголков 5-9  В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 
работ, плакатов, посвященных событиям и 
памятным датам 
 
Конкурс творческих работ учащихся «Скажи 
терроризму нет!» 

5-9 В течение года 
 
 
 
Январь-май 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке классов, 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинетов, рекреаций школы к памятным 
датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проделанной работе 5-9 май Классные руководители 



 
 
 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Размещение созданных детьми рассказов, 
стихов, сказок, репортажей в школьных 
уголках. Ведение рубрики «Летопись класса»  

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео, фотосьемка классных мероприятий 5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 
Согласно плану работы школьного музея на 2023-2024 уч год 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
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