


1. Целевой раздел  

1.1 Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО 

     Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в 

образовательной организации с учетом их особых образовательных потребностей. Система 

их оценки структурно соответствует системе оценки результатов, представленной в ПООП 

ООО. Эта система строится на основе системно-деятельностного, уровневого и 

комплексного подходов с учетом возможностей и особенностей моторики, а также других 

сопутствующих нарушений лиц данной категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала обучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий), использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся 

с двигательными нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, 

умениями и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых 

навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам 

на протяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, 

позволяющие оценивать продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом и 

двигательном развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и 

особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у 

обучающихся с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их 
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развития, как: уровень двигательного развития, функциональные возможности рук, 

уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития работоспособности 

(истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует 

создать специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

−    возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения 

функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»), а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 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 учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА, которая может 

рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Характеристика итогового проекта и критерии оценки описаны в Примерной 
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основной общеобразовательной программе. Проектная деятельность осуществляется 

обучающимися с НОДА с учетом их психофизических особенностей развития. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. Для оценки 

предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. Описание критериев представлено в Примерной 

основной общеобразовательной программе. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог обязательно 

должен учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения 

и не снижать отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые 

особенности обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать 

отметки за недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и 

отсутствие плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

 неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения 

букв, неодинаковый их наклон и т. д.; 

 нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

 смешение сходных по начертанию букв; 

 прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, 

какие ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие 

связаны с неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после 

выполнения контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом 

разобрать характер ошибок и наметить пути их преодоления. 
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При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение 

и грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории. 

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим 

наглядным материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными 

нарушениями: 

рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме; 

сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы; 

используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос; 

обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами 

в разных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы 

при необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем 

тестирования, иного программного обеспечения, дающих возможность вести 

персонифицированный учет учебных достижений обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и 

получить аттестат об основном общем образовании. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу 

и внеурочную деятельность. При оценке личностных результатов необходимо обратить 

внимание на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на 

развитие их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная 

депривация, некоторые особенности семейного воспитания обучающихся данной 

категории могут оказывать неблагоприятное воздействие на формирование их личности и 

препятствовать достижению личностных результатов на том уровне, на котором их 

достигают нормативно развивающиеся сверстники. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной

 работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся 

с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть 

использованы следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, 

тестирование, опрос, анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального

 развития обучающегося с НОДА; 
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 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе через преодоление 

особенностей семейного воспитания. 

Оценка носит дифференцированный характер, может осуществляться с помощью 

экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Основным способом оценки результатов Программы коррекционной работы является 

мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом образовательной 

организации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения 

основной образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме 

(в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося и имеющихся ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных 

испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума), включая 

увеличение времени, предоставление возможности для отдыха и другие необходимые 

мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- оценочного) 

материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, направленную 

на создание и поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения 

оценочных мероприятий. 

По окончании обучения на уровне основного общего образования обучающиеся с 

НОДА имеют право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться 

льготами, предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться 

льготами участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные 

сроки. На основании диагноза выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место 

проведения экзамена (в образовательной организации, дома, в больнице). Обучающийся с 

НОДА может выбрать также сроки и перечень предметов для проведения экзамена, о чем 

он должен указать в заявлении. Заявления о предоставлении льгот принимаются от 

участников с НОДА на все экзамены. Выпускник с НОДА по окончании основного 

общего образования имеет право сдавать не 4, а 2 обязательных предмета (русский язык и 

математику). Либо он сдаёт все предметы на общих основаниях совместно с другими 

экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 
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Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и 

имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только 

участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он 

будет сдавать в одиночку); 

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, 

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие выпускнику с 

НОДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и 

имеющихся у них ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их 

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение 

при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых 

кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством 

специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютером (для обучающихся, у которых кроме двигательных нарушений 

отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико- 

профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. 

Основанием для организации экзамена на дому являются заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если 

были замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое 

самочувствие (обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), 

необходимо прекратить работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник 

составляет акт о прекращении аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. 

Работа не проверяется комиссией, экзамен пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов 

обучающийся с НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении 

неудовлетворительной отметки предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения 

у обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им 
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выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового 

собеседования провести оценивание итогового собеседования в соответствии с 

критериями оценивания итогового собеседования, орган исполнительной власти 

определяет минимальное количество баллов за выполнение всей работы, необходимое для 

получения «зачета» для данной категории участников. Основанием для изменения 

минимального количества баллов за выполнение всей работы для данной категории 

участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации ПМПК. 

2. Содержательный раздел 

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

деятельности), учебных модулей 

 

2.1.1  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература»)  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

Общая характеристика учебного предмета «литература» 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, 

а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

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

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 

предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров.  
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В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения.  

Цели изучения учебного предмета «литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 

5 к 9 классу.  

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека 

и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

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

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

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

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

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

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

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки.  
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Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

Срок освоения программы 5 лет с 5-9 класс 

Место учебного предмета «литература» в учебном плане 

В 5, 6,  9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 

часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного 

общего образования рассчитано на 442 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Мифология. 
Мифы народов России и мира.  

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

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица».  

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

и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

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

др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

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

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения 

А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.  

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

«Хирургия» и др.  

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

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных(не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

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

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

Литература XX– начала XXI века. 
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Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»(не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства(не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, 

А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

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

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».  

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

и др.  

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

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы по выбору).  

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

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.  

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

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

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

«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 

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

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

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен 

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

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

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

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

князя Олега». 

Литература первой половины XIX века.  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

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

др.  

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

Литература второй половины XIX века.  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…».  

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

пришёл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  
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Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

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

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

«Смерть чиновника» и др.  

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

Литература XX века - начала XXI века 

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

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. 

Самойлова и других.  

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

Великой Отечественной войне(два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) и 

другие. 

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов(не менее двух). 

Например, К. Булычев «Сто лет тому вперед» и другие. 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения(два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б 

ни делалось на свете…», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан» и другие. 

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

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

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

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

пересмешника» (главы по выбору) и др.  

 

7 КЛАСС 

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

Мономаха (в сокращении) и др.  

Литература первой половины XIX века.  

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

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  
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Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др.  

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.  

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

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

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

Литература первой половины XX века.  
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др.  

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

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др.  

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

кровь» и др. 

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

цветок» и др.  

Литература второй половины XX века – начала XXI века. 

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

«Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX– начала XXI в. (не 

менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века 

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

А. Искандера и др.  

Зарубежная литература. 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы по выбору).  

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

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература. 
Житийная литература(одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  



13 
 
 

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

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

гость». Роман «Капитанская дочка».  

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

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

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

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

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

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

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

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

др.  

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

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

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

Литература второй половины XX века - начала XXI века. 

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

солдата», «Поединок» и др.).  

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

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX– начала XXI века 

(не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века(не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору).  

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

«Памятник» и др.  

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

Литература первой половины XIX века.  

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

«Невыразимое», «Море» и др.  
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А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

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

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

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

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

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

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и 

др.  

Зарубежная литература.  

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

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

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

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

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 
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Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

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

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии 

в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
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 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 
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 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

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

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

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

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

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

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 

ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
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6 КЛАСС 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

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

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок 

и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

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

басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 

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

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
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10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей 

и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 КЛАСС 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

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

послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, 

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

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

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 
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 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей 

и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

8 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
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событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

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

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

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

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 

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

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

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

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 
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зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать условность художественной картины мира, отражённой в литературных 

произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

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

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
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проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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

афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

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

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 
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русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

 

2.1.2  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления 

на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания.  

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том 

числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности.  

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.  

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные 

и личностные результаты.  
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Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 

предметной области «Труд (технология)».Технологическое образование обучающихся носит 

интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в 

процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её 

проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и 

других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

     

 Инвариантные модули программы по технологии 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль является общим по отношению к другим модулям. Основные технологические 

понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в 

рамках других инвариантных и вариативных модулей.Особенностью современной 

техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: 

данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание 

в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий.Освоение содержания модуля 

осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне основного общего 

образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства 

обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов 

по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение 

свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация 

рабочего места, правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения технологий, а также 

характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных 

материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения 

учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению 

технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 
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помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.Приобретаемые в 

модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, а также 

продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала 

российского производства. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами).Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, 

электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных 

предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь 

технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

Цель изучения учебного предмета «Труд (технология)» 

Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

-  овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

-  овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

-  формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

-  формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

-  развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Содержание учебного предмета. 

Инвариативные модули 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная 

деятельность.Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.Материалы и 
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сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы.Материальные технологии. 

Технологический процесс.Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека.Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, 

метод фокальных объектов и другие.Проекты и ресурсы в производственной деятельности 

человека. Проект как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация.Какие бывают профессии. 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения.Модели и моделирование. 

Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств. Кинематические 

схемы.Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности.Технологические задачи, решаемые в процессе 

производства и создания изделий. Соблюдение технологии и качество изделия 

(продукции).Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Дизайн.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.Цифровизация 

производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.Управление 

технологическими процессами. Управление производством. Современные и перспективные 

технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства.Современная техносфера. Проблема взаимодействия 

природы и техносферы.Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управления. Устойчивость технических систем.Производство и его виды.Биотехнологии в 

решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии (в том числе 

нанотехнологии).Сферы применения современных технологий.Рынок труда. Функции рынка 

труда. Трудовые ресурсы.Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.Выбор 

профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. 

Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены 

товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма 

защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение 

безопасности фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-

проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа 

фирмы, разработка бизнес-плана.Эффективность предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы оценки. Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской 

деятельности. Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки 

для продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (девочки) 

5 КЛАСС 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.Рациональное, здоровое 

питание, режим питания, пищевая пирамида.Значение выбора продуктов для здоровья 
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человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, 

овощей. Технологии обработки овощей, круп.Технология приготовления блюд из яиц, круп, 

овощей. Определение качества продуктов, правила хранения продуктов.Интерьер кухни, 

рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для обработки 

пищевых продуктов, приготовления блюд.Правила этикета за столом. Условия хранения 

продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов.Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов.Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура.Современные технологии производства тканей 

с разными свойствами.Технологии получения текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства 

тканей.Основы технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия.Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы.Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, 

краевые).Профессии, связанные со швейным производством.Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».Чертёж выкроек проектного 

швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, лоскутное 

шитьё).Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов.Определение качества 

молочных продуктов, правила хранения продуктов.Виды теста. Технологии приготовления 

разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое 

тесто).Профессии, связанные с пищевым производством.Групповой проект по теме 

«Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства.Сравнение свойств тканей, 

выбор ткани с учётом эксплуатации изделия.Одежда, виды одежды. Мода и 

стиль.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).Выполнение 

технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия.Оценка качестваизготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы.Мясо животных, мясо птицы в 

питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка мяса животных 

(говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды 

тепловой обработки мяса.Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.Групповой проект по 

теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (мальчики) 
5 КЛАСС 
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Технологии обработки конструкционных материалов. 

 Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины 

и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. Мир профессий. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины. Индивидуальный творческий (учебный) проект 

«Изделие из древесины». 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. Народные промыслы по обработке металла. Способы обработки 

тонколистового металла. Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка 

тонколистового металла. Мир профессий. Профессии, связанные с производством и 

обработкой металлов. Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. Потребительские и технические 

требования к качеству готового изделия. Оценка качества проектного изделия из 

тонколистового металла. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. Обработка металлов. Технологии обработки 

металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из 

металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение 

металлических деталей клеем. Отделка деталей. Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и использование. Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из конструкционных и поделочных материалов». 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.Классификация современных 

роботов. Виды роботов, их функции и назначение.Взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции. Робототехнический конструктор и комплектующие.Чтение схем. 

Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.Базовые принципы 

программирования. Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств.Транспортные роботы. Назначение, особенности.Знакомство с контроллером, 

моторами, датчиками.Сборка мобильного робота.Принципы программирования мобильных 

роботов.Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов.Учебный проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование.Программирование контроллера, в среде конкретного языка 
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программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов.Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами.Анализ и проверка на работоспособность, 

усовершенствование конструкции робота.Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных 

судов.Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов.Основные принципы теории автоматического 

управления и регулирования. Обратная связь.Датчики, принципы и режимы работы, 

параметры, применение.Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами.Беспроводное управление роботом.Программирование роботов в 

среде конкретного языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем 

на выбор). 

9 КЛАСС 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные 

линии.Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.Потребительский интернет 

вещей. Элементы «Умного дома».Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью.Составление алгоритмов и программ по 

управлению беспроводными роботизированными системами.Протоколы связи.Перспективы 

автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.Профессии в области 

робототехники.Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
7 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования.Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка 

графической документации.Создание объёмных моделей с помощью компьютерных 

программ.Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток.Программа для 

редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты для 

редактирования моделей. 

8 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 

3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, 

пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.Понятие «прототипирование». 

Создание цифровой объёмной модели.Инструменты для создания цифровой объёмной 

модели. 

9 КЛАСС 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.Понятие «аддитивные 

технологии».Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры.Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати.Этапы 

аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере.Подготовка к печати. Печать 3D-

модели.Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений).Основы 
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графической грамоты. Графические материалы и инструменты.Типы графических 

изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, 

схема, карта, пиктограмма и другое.).Основные элементы графических изображений (точка, 

линия, контур, буквы и цифры, условные знаки).Правила построения чертежей (рамка, 

основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров).Чтение чертежа. 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации.Основы выполнения чертежей с использованием 

чертёжных инструментов и приспособлений.Стандарты оформления.Понятие о графическом 

редакторе, компьютерной графике.Инструменты графического редактора. Создание эскиза в 

графическом редакторе.Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе.Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ.Общие сведения о 

сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения сборочных 

чертежей.Понятие графической модели.Применение компьютеров для разработки 

графической документации. Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системе 

автоматизированного проектирования.Математические, физические и информационные 

модели.Графические модели. Виды графических моделей.Количественная и качественная 

оценка модели. 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей.Создание документов, виды документов. Основная 

надпись.Геометрические примитивы.Создание, редактирование и трансформация 

графических объектов.Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.Изделия и их модели. 

Анализ формы объекта и синтез модели.План создания 3D-модели.Дерево модели. 

Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия.Оформление конструкторской документации, в том числе, с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).Объём документации: 

пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок 

объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. 

Создание презентации.Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения технологии 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 науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
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готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение 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; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
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в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 
Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы 

и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для 

выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 
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оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных 

технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» (девочки) 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать 

её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 
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выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки» (мальчики) 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать 

её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, получение и применение;  

называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойства 

конструкционных материалов;  

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; называть и характеризовать виды древесины, 

пиломатериалов; выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления;  

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 
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характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы по 

обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; исследовать, 

анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий. 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; выбирать инструменты 

и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; выполнять художественное оформление 

изделий; называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; осуществлять изготовление субъективно 

нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; оценивать пределы 

применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 
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называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их 

применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 
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владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, 

их востребованность на рынке труда. 

 

 

3.  Организационный раздел 

Приложение 1 

3.1 Календарный учебный график                                                            
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы в 

соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

1. Продолжительность 2024-2025 учебного года: 

 Начало учебного года – 02.09.2024 

 Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели. 

 Окончание учебного года: 1 классы – 27.05.25,  2-4, 5-8, 10 классы – 27.05.25, 9, 11 классы 

– 20.05.2025 

 

2. 5-дневная учебная неделя с 1 по 11 класс 

 

3. Сменность занятий: 

1 смена - 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 классы 

2 смена – 2, 3, 4,  8 классы 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года 

 Для 5-8 классов  

 

Учебная 

четверть 

Каникулы 

1 

четверть 

02.09.2024 - 

25.10.2024 

40 дней 26.10.2024 - 

04.11.2024 

10 

дней 

2 

четверть 

05.11.2024 - 

28.12.2024 

40 дней (28.12 

суббота – 

рабочий день) 

29.12.2024 - 

08.01.2025 

11 

дней 

3 

четверть 

09.01.2025 - 

21.03.2025 

52 дня 22.03.2025 - 

30.03.2025 

 

9 дней 

4 

четверть 

31.03.2025 - 

27.05.2025 

38 дней    
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ИТОГО:  170 дней 

(34 недели) 

 30 

дней 

 

 Для 9  классов  

Учебная 

четверть 

Каникулы 

1 

четверть 

02.09.2024 - 

25.10.2024 

40 дней 26.10.2024 - 

04.11.2024 

10 

дней 

2 

четверть 

05.11.2024 - 

28.12.2024 

40 дней (28.12 

суббота – 

рабочий день) 

29.12.2024 - 

08.01.2025 

11 

дней 

3 

четверть 

09.01.2025 - 

21.03.2025 

52 дня  

(18.01, 01.02, 

15.02, 01.03, 

15.03 – суббота 

– учебный 

день) 

22.03.2025 - 

30.03.2025 

 

9 дней 

4 

четверть 

31.03.2025 - 

27.05.2025 

38 дней    

ИТОГО:  170 дней 

(34 недели) 

 30 

дней 

 

6. Праздничные дни в 2024 -2025  учебном году: 

 04.11.2024  (понедельник) - День народного единства 

 01.01.2025  - 08.01.2025  – новогодние праздники 

 23.02.2025  (воскресенье) –День защитника Отечества 

 08.03.2025  (суббота) –Международный женский день 

 01.05.2025  (четверг)–Праздник Весны и Труда 

 09.05.2025 (пятница) – День Победы 

Перенос праздничных дней 

 с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря 

 с субботы 4 января на пятницу 2 мая 

 с воскресенья 5 января на среду 31 декабря 

 с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая 

 с субботы 8 марта на пятницу 13 июня 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация проводится  во 2-8, 10 классах в виде контрольных работ, 

тестов, сочинения и устного экзамена по билетам по отдельным предметам. 

Промежуточная аттестация  по всем остальным предметам обязательной части учебного 

плана проводится без аттестационных испытаний в форме учета результатов  накопленных 

текущих оценок (годовой оценки) и результата выполнения годовой контрольной работы, 

которые зафиксированы в классном журнале, как среднее арифметическое.  

       В 4-8, 10 классах в качестве промежуточной аттестации засчитываются результаты 

ВПР. 

 

8. Режим работы: 



43 
 
 

Ступень  обучения Учебные периоды (четверть, триместр, 

полугодие) 

Основное общее образование четверть 

 

 

9. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели 

 Классы   

Пятидневная неделя 10-11 Понедельник-пятница 8.00 – 18.10 

 

Регламентирование образовательного процесса. Сменность 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11  классы 

I  смена 1 5, 6, 7, 9 10, 11 

II смена 2, 3, 4  8 - 

 

10. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность  урока Продолжительность перемены 

1 08:00 – 08:40 10 минут 

2 08:50 – 09:30 10 минут 

3 09:40 – 10:20 10  минут 

4 10:30 – 11:10 15 минут 

5 11:25 – 12:05 15 минут 

6 12:20 – 13:00 10 минут 

7 13:10 – 13:50 15 минут 

8 14.05 – 14.45 15 минут 

9 15.00 – 15.40 10 минут 

10 15.50 – 16.30 10 минут 

11 16.40 – 17.20 5 минут 

12 17.25– 18.05 - 
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Приложение 2 
 

3.2 Учебный план 
Учебный план — нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 18.07.2022 N 568,  от 08.11.2022 N 955). 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования».  

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

адаптированных образовательных программ». 

7. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 19.02.2024 №110 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России и Министерства просвещения РФ, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

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

безвредности для человека факторов среды обитания». 

11. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

https://100ballnik.com/
https://100ballnik.com/
https://100ballnik.com/
https://100ballnik.com/
https://100ballnik.com/
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

12. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

13. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об 

утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

14. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

16. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по вопросам 

организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным 

общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях». 

17. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении правил 

применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного процесса». 

18. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в ОО 

(МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные   Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН «Федеральный 

научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.). 

19. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

20. Приказ Минпросвещения России от 31.08.2023 №650 «Об утверждении Порядка 

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования». 
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21. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 

29.08.2023 руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой). 

22. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

23. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в пункт 

13 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

министерства просвещения российской федерации от 22 марта 2021 г. № 115» 

24. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении изменений в 

приложения № 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 N858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

– определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

– распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, в МБОУ 

«Балезинская средняя школа №5» использовано на: 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
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– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного 

года на уровне основного общего образования составляет 34 недели. 

В МБОУ «Балезинская средняя школа №5» установлен режим пятидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести 

уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:  

– в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

– 6-х классах – 30 часов в неделю; 

– 7-х классах – 32 часа в неделю; 

– 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план разработан на основе варианта № 1 федерального учебного плана 

Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения № 370 от 18.05.2023. 

Обучение в МБОУ «Балезинская средняя школа №5» ведется на русском языке. 

Учебный план не предусматривает преподавание учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература», так как 

родители обучающихся в заявлениях не выразили желания изучать указанные учебные 

предметы. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так 

как родители в заявлениях не выразили желания изучать учебный предмет. 

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. В 

9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые 

Минпросвещения направило письмом от 03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История» 

помимо учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» включен модуль «Введение 
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в новейшую историю России» объемом 14 часов за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

На изучение физической культуры с 5 по 9 класс отводится 2 ч.в неделю. Третий час 

реализуется в курсе внеурочной деятельности, а также в процессе занятий, обучающихся в 

спортивных секциях и клубах поселка. Мониторинг предметных результатов предусмотрен в 

ВШК. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5-6 классах 

через учебные часы в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» автор Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф.) в 

объеме 34 часов за учебный год.  

Основы проектно-исследовательской деятельности 

Предмет «Основы проектно-исследовательской деятельности» реализуется в 5-8 классах в 

объёме 17 часов за учебный год. Программа «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. В соответствии с учебным планом МБОУ «Балезинская 

средняя школа №5» на проектную деятельность в 5-8 классах отводится 0,5 часов в неделю.  

Программа предусматривает проведение работы детей в группах, парах, индивидуальной 

работы, работы с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная 

деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 

Вопросы безопасности 

Предмет направлен на обеспечении формирования ЗОЖ и безопасности. Занятия проводятся 

1 раз в неделю в объеме 0,5 часов в 5,7 классах. 

Основы финансовой грамотности 

Предмет направлен на формирование финансовой грамотности и социализацию обучающихся 

5,7 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 5 классах по 0.25ч,  по 0,5 ч в 7классах 

 

Основы компьютерной грамотности 

В вариативной части учебного плана 5 класса предусмотрено 0,25ч для изучения предмета, 

0,5 ч. в 6 классах. 

 

Школа возможностей. Я и ты 

Курс направлен на подготовку детей к жизни в вероятностном мире, где важны не только 

конкретные знания, но и способность решать жизненные задачи, не имеющие готового 

решения или типового подхода, создание личностно-развивающей образовательной среды, в 
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которой условия превращаются в возможности для саморазвития и самообучения ребенка. 

Проводится в 5 классе по 0.5 ч. 

 

Предпрофильная подготовка. 
С целью организации профессионального самоопределения в учебный план введен курс 

«Предпрофильная подготовка». Курс реализуется в 8-ых классах по 1 часу в неделю 

Решение задач повышенного уровня сложности по   математике 

Курс проводится в 9 классе по 0.5ч и направлен на углубленное изучение предмета.  

 

Функциональная грамотность 

Функциональная грамотность предполагает развитие разносторонних способностей 

обучающихся с целью овладения системой знаний, умений и навыков для обеспечения 

возможности «вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней». Сформировать функциональную грамотность означает 

«сформировать готовность жить в изменяющейся природной и социальной среде, найти свое 

место в современной жизни, которое гармонично отражало бы две важнейшие идеи – 

принятие индивидом общества и принятие обществом индивида». Актуальность 

формирования функциональной грамотности как вектора обновления содержания 

образования отражена в федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образовани, в которых сделан акцент на необходимость овладения предметными знаниями в 

сочетании с умениями их применять для решения реальных проблем общества и экономики. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет МБОУ «Балезинская средняя школа №5» 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Балезинская средняя 

школа №5» 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

класс Предмет  Форма  

5а 1. Математика 

2. Русский язык 

3. История/ литература/ иностранный 

язык 

4. География/ биология 

 

ВПР 

5б 

5в 

5г 

6а 1. Русский язык 

2. Математика 

ВПР 

6б 

6в 
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6к 3. История, обществознание/ литература/ 

иностранный язык 

4. География/ биология 

6а  

История 

 

Устно (по 

билетам) 6б 

6в 

6к 

7а 1. Математика 

2. Русский язык 

3. История, обществознание/ литература/ 

иностранный язык 

4. География/ биология/ физика/ 

информатика 

 

ВПР 

7б 

7в 

7а  

География 

Устно (по 

билетам) 7б 

7в 

8а 1. Математика 

2. История, обществознание/ литература/ 

иностранный язык 

3. География/ биология/ химия/ физика/ 

информатика 

 

ВПР 

8б 

8в 

8г 

8а  

Технология  

Проект  

8б 

8в 

8г 

8а  

Русский язык 

 

Устно (по 

билетам) 8б 

8в 

8г 

5-8 Остальные предметы обязательной части 

учебного плана 

Среднее 

арифметическое 

накопленных 

текущих оценок 

(годовая 

оценка) 

и результата 

выполнения 

годовой 

контрольной 

работы, 

которые 

зафиксированы 

в классном 

журнале 



 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО и 

с учетом проекта примерной АООП ООО 

Вариант 6.1., реализующийся в условиях инклюзивного образования (минимальный 

в расчете не менее 5058 часов за весь период обучения) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 
 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

 
 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

ОБЗР    1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 

 
ОДНКНР 

1     1 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Количество часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 



 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 

1.Занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами 

внеурочной деятельности. 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Приложение 3 

5-7 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

количество часов Всего 

часов 

в 

недел

ю 

5

а 

5

б 

5

в 

5г 6

а 

6

б 

6

в 

6

к 

7

а 

7

б 

7

в 

7г 
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической , 

нравственной, 

экологической 

направленности  

Разговор о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Функциональна

я грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Уроки общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 Основы 

педагогики 

         1   1 

 Основы 

психологии 

         1   1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных и 

Исследуем и 

проектируем 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Азбука 

безопасности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 



 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Занятия, 

напрвленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитие 

способностей и 

талантов 

Движение 

Первых 

    1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Баскетбол 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Кадетское 

содружество 

       3     3 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересови 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально-

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Я- лидер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого  8 8 8 8 9 9 9 1

1 

9 1

0 

9 9 107 

Недели  3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

 

 

8-9 классы 

 

Всего часов в неделю 



 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 
 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной, 

экологической 

направленности  

Разговор о важном 1 1 1 1     4 

Разговор о важном 

/Семьеведение 

    1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Россия-мои 

горизонты 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Исследуем и 

проектируем 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Азбука 

безопасности 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитие способностей и 

талантов 

Движение Первых 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Баскетбол 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Шахматы 1 1 1 1     4 

Туризм 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Я- лидер 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Волонтерский 

отряд «Сталкер» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10  

Недели  34 34 34 34 34 34 34 34  

 

 

 

3.4 Программы учебных предметов, курсов 

Приложение 4 



 

 

№ Предмет 

5 классы 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Иностранный язык (английский) 

4 Математика 

5 История 

6 География 

7 Биология  

8 Музыка 

9 Изобразительное искусство 

10 Труд (технология) 

11 Физическая культура 

12 Основы духовно-нравственной культуры 

13 Основы проектно-исследовательской деятельности 

14 Основы компьютерной грамотности 

15 Вопросы безопасности 

16 Основы финансовой грамотности 

17 Школа возможностей. Я и ты 

6 классы 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Иностранный язык (английский) 

4 Математика 

5 История 

6 Обществознание 

7 География 

8 Биология  

9 Музыка 

10 Изобразительное искусство 

11 Труд (технология) 

12 Физическая культура 

13 Основы духовно-нравственной культуры 

14 Основы проектно-исследовательской деятельности 

15 Основы компьютерной грамотности 

7 классы 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Иностранный язык (английский) 

4 Алгебра 

5 Геометрия 

6 Вероятность и статистика 

7 Информатика 

8 История 



 

9 Обществознание 

10 География 

11 Физика 

12 Биология  

13 Музыка 

14 Изобразительное искусство 

15 Труд (технология) 

16 Физическая культура 

17 Основы проектно-исследовательской деятельности 

18 Вопросы безопасности 

19 Основы финансовой грамотности 

20 Функциональная грамотность 

8 классы 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Иностранный язык (английский) 

4 Алгебра 

5 Геометрия 

6 Вероятность и статистика 

7 Информатика 

8 История 

9 Обществознание 

10 География 

11 Физика 

12 Химия 

13 Биология  

14 Музыка 

15 Труд (технология) 

16 Физическая культура 

17 Основы безопасности и защиты Родины 

18 Основы проектно-исследовательской деятельности 

19 Предпрофильная подготовка 

20 Функциональная грамотность 

9 классы 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Иностранный язык (английский) 

4 Алгебра 

5 Геометрия 

6 Вероятность и статистика 

7 Информатика 

8 История 

9 Обществознание 

10 География 

11 Физика 



 

12 Химия 

13 Биология  

14 Труд (технология) 

15 Физическая культура 

16 Основы безопасности и защиты Родины 

17 Решение задач повышенного уровня сложности по 

математике 

18 Лингвистический анализ текста 

19 Практикум по биологии 

20 Практикум по химии 

21 Исторический практикум 

22 Практикум по физике 

23 Практикум по географии 

24 Практикум по обществознанию 

25 Практикум по иностранному языку 

 

3.5. Перечень учебных изданий 

Приложение 5 

 

Клас

с 

 

Учебный 

предмет 

 

Название 

учебника 

 

Автор 

 

Издательств

о 

 

Год 

издан

ия 

Номер в 

федеральн

ом 

перечне 

Налич

ие в 

ШБИЦ 

5 

класс

ы 

Русский язык 

 

«Русский язык» Разумовска

я М.М., 

Львова 

С.И., 

Капинос 

В.И. и др. 

ООО 

«ДРОФА» 

2019 

 

1.1.2.1.1.1.1  

 «Русский язык» Ладыженск

ая 

Т.А.,Барано

в М.Т., 

Тростенцов

а Л.А. и др. 

в 2 частях 

«Просвещен

ие» 

2024 1.1.2.1.1.1.1 50 экз. 

 Литература «Литература» Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

Просвещени

е 

2018 

2019 

 

1.1.2.1.2.2.1  

 Русский 

родной язык 

«Русский 

родной язык» 

Александро

ва О.М., 

Загоровска

я О.В., 

Богданов 

С.И. и др. 

Просвещени

е 

2020 1.3.2.1.1.12.

1 

 



 

  

Математика 

 

«Математика» 

 

 

Виленкин 

Н.Я., 

Жохов 

В.И., 

Чесноков 

А.С., 

Шварцбуд 

С.И 

 

«Мнемозина

» 

 

 

 

2019 

 

 

 

1.1.2.4.1.2.1  

 

 

 Математика 

 

Виленкин 

Н.Я. 

Жохов В.И. 

В 2х 

частях. 

 

Просвещени

е 

 

2023 

 

1.1.2.4.1.1.2 54 экз 

 Математика Виленкин 

Н.Я. 

Жохов В.И. 

В 2х 

частях. 

 

«Просвещен

ие» 

2024   

 Основы 

компьютерно

й грамотности 

«Информатика» Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Бином 2018   

 История «История 

древнего мира» 

Вигасин 

А.А., Годер 

Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. 

Просвещени

е 

2017-

2019 

1.1.2.3.2.1.1  

 Биология «Биология» Пономарев

а И.Н., 

Николаев 

И.В., 

Корнилова 

О.А. 

Вентана-

Граф 

2018 1.1.2.5.2.3.1  

 География «География» 

 

 

География 5-6 

класс 

Баринова 

И.И. 

Плешаков 

А.А 

 

Алексеев 

А.И. 

Николина 

В.В. 

Дрофа 

 

 

Просвещени

е 

2019 

 

 

2023 

 

Нет в ФП  

 

 

102 экз. 

 Иностранный 

язык 

«Английский с 

удовольствием» 

Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А. 

ООО 

«ДРОФА» 

 

2019 

2021 

 

1.1.2.2.1.3.1 

 

 Изобразитель

но 

е искусство 

«Изобразительн

ое искусство» 

Горяева 

Н.А. 

Просвещени

е 

2018 1.1.2.6.1.1.1  



 

 Физическая 

культура 

«Физическая 

культура» 5-7 

Виленский 

В.М. 

Просвещени

е 

2015 1.1.2.8.1.1.1  

 Музыка «Музыка» Сергеева 

Г.П. 

Просвещени

е 

2015 1.1.2.6.2.1.1  

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

«Немецкий 

язык» 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф. 

 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.2.2.3.1  

 Основы 

духовно- 

нравственных 

культур 

народов 

России 

 Виноградов

а Н.Ф. 

Вентана-

Граф 

2019 1.2.2.5.1.1.1  

6 

класс

ы 

Русский язык «Русский язык» 

 

 

 

 

Разумовска

я М.М., 

Львова 

С.И. 

 

 

Дрофа 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

  

Русский язык в 

2х частях 

М.М. 

Разумовска

я 

С.И. 

Львова 

В.И. 

Капинос 

 

Просвещени

е 

2022 1.1.2.1.1.4.2  

 Литература «Литература» Полухина 

В.П., 

Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.1.2.2.2  

 Русский 

родной язык 

«Русский 

родной язык» 

Александро

ва О.М., 

Загоровска

я О.В., 

Богданов 

С.И. и др. 

Просвещени

е 

2020 

2021 

1.3.2.1.1.12.

2 

 

 Математика «Математика» Виленкин 

В.Я., 

Жохов В.И. 

Мнемозина 2018 

2019 

2021 

1.1.2.4.1.2.2  

 Основы 

компьютерно

й грамотности 

«Информатика» Босова 

Л.Л. 

Бином 2018 1.1.2.4.2.1.2  

 История «Всеобщая 

история» 

Агибалова 

Е.В., 

Донской 

Г.М. 

Просвещени

е 

2019 

2022 

1.1.2.3.2.1.2  

 «История 

России» 

Арсентьев 

Н.М. 

Просвещени

е 

2019 

 

1.1.2.3.1.2.1  



 

 Иностранный 

язык 

«Английский 

язык» 

Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А., 

Трубанева 

Н.Н. 

Дрофа 2019 1.1.2.2.1.3.2  

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

«Немецкий 

язык» 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф. 

 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.2.2.3.2  

 Обществозна

ние 

«Обществознан

ие» 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградов

а Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. 

Просвещени

е 

2019 

2020 

1.1.2.3.3.1.1  

 География «География» 

 

 

 

 

География 5-6 

Герасимова 

Т.П. 

Неклюкова 

Н.Л. 

 

Алексеев 

А.И. 

Николина 

В.В. 

Дрофа  

 

 

 

 

Просвещени

е 

2016-

18 

 

 

 

2023 

1.1.2.3.4.5.2  

 

 

 

 

102 

 Биология «Биология» Пономарёв

а И.Н. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.5.2.3.2  

 Музыка «Музыка» Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.6.2.1.2  

 Изобразитель

ное искусство 

«Изобразительн

ое искусство» 

Неменская 

Л.А. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.6.1.1.2  

 Физическая 

культура 

«Физическая 

культура» 5-7 

Виленский 

М.Я. 

Дрофа 2015 1.1.2.8.1.1.1  

7 

класс

ы 

       

 Русский язык «Русский язык» Разумовска

я М.М., 

Львова 

С.И., 

Капинос 

В.И.  

Дрофа 2020 

2022 

1.1.2.1.1.4.3  

 Русский 

родной язык 

«Русский 

родной язык» 

Александро

ва О.М., 

Загоровска

я О.В., 

Богданов 

С.И. и др. 

Просвещени

е 

2020 

2022 

1.3.2.1.1.12.

3 

 

 Литература «Литература» Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.1.2.2.3  



 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

 Иностранный 

язык 

«Английский 

язык» 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.Н. 

Дрофа 

 

 

Просвещени

е 

2019 

 

 

2022 

1.1.2.2.1.3.3  

  

Математика 

«Алгебра» Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г., 

Нешков 

К.И.  

Просвещени

е 

2019 

2022 

1.1.2.4.2.4.1  

«Геометрия» 

 

 

 

 

 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. 

 

 

 

Просвещени

е 

 

 

 

 

 

2015 

2021 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вероятность и 

статистика» 

Высоцкий 

И.Р 

Ященко 

И.В.. 

Просвещени

е 

2023 

 

1.1.2.4.1.3.1 26 экз. 

 «Вероятность и 

статистика» 7 – 

9 классы 

Высоцкий 

И.Р 

Ященко 

И.В 

Просвещени

е 

2024 1.1.2.4.1.3.1 144 экз. 

 Физика «Физика» 

 

Физика 

Перышкин 

А.В. 

Дрофа 

 

Просвещени

е 

2018 

 

2023 

1.1.2.5.1.7.1 

 

1.1.2.6.1.1.1 

 

 

93 экз. 

 Информатика «Информатика» Босова 

Л.А. 

Бином 2018 

2019 

1.1.2.4.4.1.1  

 Обществозна

ние 

«Обществознан

ие» 

Боголюбов 

Л.Н., 

Иванова 

Л.Ф., 

Городецкая 

Н.И. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.3.3.1.2  

 История «Всеобщая 

история» 

 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. 

Просвещени

е 

2019 

2022 

1.1.2.3.2.1.3  

  «История 

России» 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.3.1.2.2  



 

Курукин 

И.В. 

 География «География. 

Роза ветров» 

Душина 

И.В., 

Смоктунов

ич Т.Л. 

Вентана-

Граф 

2020 

2021 

1.1.2.3.4.3.3  

 Биология «Биология» Константин

ов В.М. 

Вентана-

граф 

2018 

2021 

 

1.1.2.5.2.3.3  

 Изобразитель

ное искусство 

«Изобразительн

ое искусство» 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

Просвещени

е 

2019 

 

 

1.1.2.6.1.1.3  

 Музыка «Музыка» Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.6.2.1.3  

 Физическая 

культура 

Физическая 

Культура 5-7 

Виленский Дрофа 2015 1.1.2.8.1.1.1  

 ОБЖ «ОБЖ» Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

Вентана-

граф 

2020 1.2.2.9.1.1.2  

8 

класс

ы 

Русский язык «Русский язык» Разумовска

я М.М., 

Львова 

С.И., 

Капинос 

В.И. 

Дрофа 2019 

2022 

1.1.2.1.1.4.4  

 Литература «Литература» Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

Просвещени

е 

2018 1.1.2.1.2.2.4  

 Русский 

родной язык 

«Русский 

родной язык» 

Александро

ва О.М., 

Загоровска

я О.В., 

Богданов 

С.И. и др. 

Просвещени

е 

2020 1.3.2.1.1.12.

4 

 

 Иностранный 

язык 

«Английский 

язык» 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.Н. 

Дрофа 2019 

2021 

1.1.2.2.1.3.4  



 

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

«Немецкий 

язык» 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф. 

 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.2.2.3.4  

 Математика «Алгебра» Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г., 

Нешков 

К.И.  

Просвещени

е 

2015 

2022 

1.1.2.4.2.4.2  

«Геометрия» 

 

 

«Вероятность и 

статистика» 

Атанасян 

Л.С. 

 

Высоцкий 

И.Р. 

Ященко 

И.В. 

Просвещени

е 

 

 

Просвещени

е 

2015 

2021 

 

2023 

1.1.2.4.3.1.1 

 

 

1.1.2.4.1.3.1 

 

 Информатика «Информатика» Босова 

Л.Л. 

Бином 2018 

2021 

1.1.2.4.4.1.2  

  

История 

«История 

России» 

Арсентьев 

Н. М. 

Просвещени

е 

2019 

2021 

1.1.2.3.1.2.3  

«Всеобщая 

история» 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. 

Просвещени

е 

2019 

2021 

1.1.2.3.2.1.4  

 Обществозна

ние 

«Обществознан

ие» 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебников

а А.Ю., 

Городецкая 

Н.И. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.3.3.1.3  

 География «География» Баринова 

И.И 

 

Путянин 

В.Б. 

Таможняя 

Е.А. 

 

Дрофа 2019 Нет в ФП 

 

 

1.1.2.3.4.3.4 

 

 Физика «Физика» Перышкин 

А.В. 

Дрофа 2018 1.1.2.5.1.7.2  

 Химия «Химия» Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков 

С.А. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.5.3.1.1  

 Биология «Биология» Драгомило

в А.Г. 

Вентана-

Граф 

2018 

2021 

1.1.2.5.2.3.4  

 Физическая 

культура 

«Физическая 

культура» 8-9 

Лях В.И. Просвещени

е 

2015 1.1.2.8.1.1.2  



 

 ОБЖ «ОБЖ» Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

Вентана-

граф 

2020 1.2.2.9.1.1.2  

 Музыка «Музыка» Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Просвещени

е 

2019 1.1.2.6.2.1.4  

 Изобразитель

ное 

искусство 

«Изобразительн

ое 

искусство» 

Питерских 

А.С.  

Просвещени

е 

2019 1.1.2.6.1.1.4  

9 

класс

ы 

Русский язык «Русский язык» Разумовска

я М.М., 

Львова 

С.И., 

Капинос 

В.И.  

Дрофа 2020  

1.1.2.1.1.4.5 

 

 Литература «Литература» в 

2-х частях 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

Просвещени

е 

2020 1.1.2.1.2.2.5  

 Русский 

родной язык 

«Русский 

родной язык» 

Александро

ва О.М., 

Загоровска

я О.В., 

Богданов 

С.И. и др. 

Просвещени

е 

2020 1.3.2.1.1.12.

5 

 

 Иностранный 

язык 

«Английский 

язык» 

Биболетова 

М.З., 

Бабушис 

Е.Е., Кларк 

О.И. и др. 

Дрофа 2020 1.1.2.2.1.3.5  

  

Математика 

«Алгебра» Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г., 

Нешков 

К.И.  

Просвещени

е 

2020 

2022 

1.1.2.4.2.4.3  

25 экз. 

«Геометрия» 

 

 

 

«Вероятность и 

статистика» 

Атанасян 

Л.С. 

 

 

 

Высоцкий 

И.Р. 

Ященко 

И.В. 

Просвещени

е 

 

 

 

Просвещени

е  

2015 

2021 

2022 

 

2024 

1.1.2.4.3.1.1 

 

 

 

1.1.2.4.1.3.1 

 

 

 

 

144 экз 



 

 Информатика «Информатика» Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Бином 

 

Просвещени

е 

2020 

 

2021 

1.1.2.4.4.1.3  

 История «История 

России» 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Левандовск

ий А.А. 

Просвещени

е 

2019 

2022 

1.1.2.3.1.2.4  

  «Всеобщая 

история» 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. 

Просвещени

е 

2019 

 

2021 

1.1.2.3.2.1.5  

 Обществозна

ние 

Обществознани

е» 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебников

а А.Ю., 

Матвеев 

А.И. 

Просвещени

е 

2020 1.1.2.3.3.1.4  

 География «География» 

 

 

География 

Дронов 

В.П. 

Ром В.Я. 

 

Таможняя 

Е.А. 

Толкунова 

С.Г. 

Дрофа  

 

 

Просвещени

е 

 

2018 

 

 

2022 

  

 

 

41 

 Физика «Физика» Перышкин 

А.В. 

Просвещени

е 

2018 

2022 

1.1.2.5.1.7.3  

75 экз. 

 Химия «Химия» Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков 

С.А. 

Просвещени

е 

2020 

2022 

1.1.2.5.3.1.2 37 экз. 

40 экз. 

 Биология «Биология» Пономарев

а И.Н. 

Вентана-

Граф 

2018 

2021 

1.1.2.5.2.3.5  

 Физическая 

культура 

«Физическая 

культура» 

Лях В.И. 8-

9 

 

Просвещени

е 

2015 1.1.2.8.1.1.2  

 ОБЖ «ОБЖ» Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

Вентана-

граф 

2020 1.2.2.9.1.1.2  
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