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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей 
программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии обучающегося. 
Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 
фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как 
средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 
деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 
успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. Русский 
язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 
компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 
знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 
обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 
самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 
русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 
позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 
развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 



чистоты русского языка.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 1) приобретение обучающимися первоначальных 
представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 2) 
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 
русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 3) овладение первоначальными научными 
представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета; 4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 5) развитие функциональной 
грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку является признание 
равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 
материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся 
направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 
чтение» 
 
На изучение предмета “Русский язык” на ступени начального общего образования отводится 675 часов: 

● 1 класс – 165 ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 
в период обучения грамоте и 73 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

● 2 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 
● 3 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 
● 4 класс – 170 часов (5 часов в неделю). 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературное    
чтение (ФРП) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») 
соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. Пояснительная 
записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в 
каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 
которые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, метапредметные результаты 
за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 
образования.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания. Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, 
который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. Литературное чтение призвано 
ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на 
общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 
преемственности в изучении систематического курса литературы.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 
обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 
также будут востребованы в жизни.  
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:  
• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества;  
• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  
• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 
развития личности человека;  
• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 
творчества;  
• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 
изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам;  
• овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 
использование информации  



• для решения учебных задач. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов.  
Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования 
обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. В основу отбора произведений для 
литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 
особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений 
выдающихся представителей мировой детской литературы. Важным принципом отбора содержания программы по 
литературному чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных 
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 
плана начального общего образования. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 
уровне начального общего образования. 
 

 На изучение предмета “Литературное чтение” на ступени начального общего образования отводится 405 часов: 
● 1 класс – 99 часов (3 часа в неделю); 
● 2 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 3 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 4 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 
воспитания. На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. 
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 
первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 
также будут востребованы в жизни.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  
Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 
развивающих целей, а также целей воспитания: освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 
способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения 
решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 
отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 
зависимостей (работа, движение, продолжительность события); обеспечение математического развития обучающегося – 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 
информации; становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, важнейших 
качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 
ориентировки в математических терминах и понятиях. В основе конструирования содержания и отбора планируемых 
результатов программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 
обучающегося: понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования 
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, 
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); математические представления о 
числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); владение математическим языком, элементами 
алгоритмического мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения). На 
уровне начального общего образования математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других 
учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 
рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 
действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 
периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. Планируемые результаты освоения программы по 
математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 
они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, 
которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
 



 На изучение предмета “Математика” на ступени начального общего образования отводится 540 часов: 
● 1 класс – 132 часа (4 часа в неделю); 
● 2 класс – 136 часов (4 часа в неделю); 
● 3 класс – 136 часов (4 часа в неделю); 
● 4 класс – 136 часов (4 часа в неделю). 

Окружающий мир 
(ФРП) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 
(«Окружающий мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 
Рабочая программа отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания и планируемым результатам.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на 
уровне начального общего образования. Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 
уровне начального общего образования. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 
соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 
следующих целей:  
•формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 
(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 
понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру;  
•формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
•развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 
поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  
•духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, понимание своей принадлежности 
к Российскому государству, определённому этносу;  
•проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  
•освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме;  
•обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 
экологическими нормами поведения;  
• становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 
отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 



является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 
жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 
содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих ведущих идей:  
•раскрытие роли человека в природе и обществе;  
•освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 
другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 
 
На изучение предмета “Окружающий мир” на ступени начального общего образования отводится 270 часов: 

● 1 класс – 66 часов (2 часа в неделю); 
● 2 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 3 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 



 
 

Английский язык 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования составлена на основе требований 
к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 
воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся 
возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку. На 
уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, 
формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом 
для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. Построение 
программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. 
Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно условно разделить на 
образовательные, развивающие, воспитывающие. Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 
уровне начального общего образования включают:  
• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 
носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 
учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося;  
• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  
• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и 
иностранном языках;  
• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение);  
• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 
рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. Развивающие цели программы по 
иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования включают:  
• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 
поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов;  
• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;  
• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в 
условиях дефицита языковых средств;  
• формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль 
процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 
деятельности;  
• становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 
коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 
народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять 



интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 
ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  
• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран 
и народов; • формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения;  
• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран изучаемого языка и более 
глубокого осознания особенностей культуры своего народа; • воспитание эмоционального и познавательного интереса к 
художественной культуре других народов;  
• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 
На изучение предмета «Английский язык» на ступени начального общего образования отводится 102 часа: 

● 2 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 3 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 4 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 



 
 
 
 

«Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики» 

(ОРКСЭ) 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают 
результаты по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 
требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 
содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 
изучаемого модуля.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ»  
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами ОРКСЭ являются: – знакомство обучающихся с 
основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики по выбору родителей (законных представителей); – развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 
и ценностей в жизни личности, семьи, общества; – обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей семьи; – развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 
методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий формированию у младших 
школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 
иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина в Российской Федерации. Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 
формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 
светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 
организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по 
деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 
средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и т. п. Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 
особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 
авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 
реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 
людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию 
законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 
обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 
социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания 
учебных модулей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 



обучение религиозной практике в религиозной общине. 
 

● ОРКСЭ изучается в 4 классе, по 0,5 часов в неделю (17ч. в год). 
 
 
 

Изобразительное 
искусство 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Цель программы по изобразительному искусству состоит в 
формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 
отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 
развития творческого потенциала обучающихся. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 
культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 
искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. Содержание программы по 
изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 
изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 
архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 
искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Важнейшей 
задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 
чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 
времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). Программа по 
изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и технически 
доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 
приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 
отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 
решения художественно-творческих задач. Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 
система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно 
 
На изучение предмета «Изобразительное искусство” на ступени начального общего образования отводится 67,5 часов: 

● 1 класс – 16,5 часа (0,5); 
● 2 класс – 17 часов (0,5); 
● 3 класс – 17 часов (0,5); 
● 4 класс – 17 часов (0,5). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 
коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 
форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. Программа по музыке 
предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 
музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 
исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 
потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 
жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. Основная цель программы по 
музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры обучающихся. 
Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный 
опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 
самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 
внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). В процессе 
конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 
становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 
сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 
многообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 
образования: формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 
искусстве; формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 
с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; формирование 
культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 
эмоционального переживания; развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 
познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие 
ассоциативного мышления и продуктивного воображения; овладение предметными умениями и 
навыками в различных видах практического музицирования, введение обучающегося в искусство 
через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание 
грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение 
(элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое 
интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 
изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 
основные выразительные средства, элементы музыкального языка; воспитание уважения к 
культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя отечественной 
музыкальной культуры. 
На изучение предмета «Музыка” на ступени начального общего образования отводится 67,5часов: 

● 1 класс – 16,5 часа (0,5); 
● 2 класс – 17 часов (0,5); 



● 3 класс – 17 часов (0,5); 
4 класс – 17 часов (0,5). 

 
 
 

Технология 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических 
знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
соответствующих им практических умений. Программа по технологии направлена на решение системы задач: формирование 
общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 
человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); формирование элементарных знаний и представлений о 
различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; развитие сенсомоторных процессов, 
психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; расширение культурного кругозора, 
развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 
познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций 
в ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 
предшествующих культур, отражённых в материальном мире; развитие социально ценных личностных качеств: 
организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; становление экологического 
сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 
уважения к взглядам и мнению других людей. Содержание программы по технологии включает характеристику основных 
структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 1. Технологии, профессии и 
производства. 2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, технологии работы с 
пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 
технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 3. Конструирование и 
моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 
организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 
материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 4. 
Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации). В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной 
деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 
умения искать и использовать информацию. В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 
учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 



(использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративноприкладного искусства и дизайна), 
«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для 
мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 
Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 
Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 
технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 
образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 
деятельности обучающихся начальных классов. 
На изучение предмета «Технология» на ступени начального общего образования отводится 101,5 часов: 

● 1 класс – 16,5 часа (0,5); 
● 2 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 3 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 4 класс – 17 часов (0,5). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая 
культура 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 
воспитания. Программа по физической культуре разработана с учётом потребности современного российского общества в 
физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 
образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. В 
программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 
общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников 
на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 
технологий. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе обучающихся. Оно 
активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 
вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. Целью образования по физической 
культуре на уровне начального общего образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 
активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 
приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности. Развивающая ориентация учебного 
предмета «Физическая культура» заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического 
здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 
Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 
овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 
дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 
наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. Воспитывающее значение учебного предмета 
раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 
культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 
формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 
оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. Методологической основой 
структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего образования являются базовые положения 
личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, 
представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает 
активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 
себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 
соответствующих дидактических линиях учебного предмета. В целях усиления мотивационной составляющей учебного 
предмета и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в раздел 
«Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладноориентированная физическая культура». 
Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 
соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. Содержание 



модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается программами по видам спорта, которые могут 
использоваться образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, 
наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные организации 
могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 
популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 
современных традициях региона и школы. Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 
раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», 
«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». Планируемые результаты включают в себя 
личностные, метапредметные и предметные результаты. Результативность освоения учебного предмета обучающимися 
достигается посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 
 
На изучение предмета “Физическая культура” на ступени начального общего образования отводится 118,5 часов: 

● 1 класс – 16,5 часа (0,5); 
● 2 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 3 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 4 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Чеченский язык Рабочая программа учебного предмета «Чеченский язык» (предметная область «Чеченский язык и литературное чтение на 
чеченском языке») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 
НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Чеченский язык» (далее – ФРП «Чеченский язык»), а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  
          Белхан программан 1алашонаш 

Юьхьанцарчу муьрехь ненан мотт хьехаран коьрта декхар ду къамелан г1уллакхан цхьадолу тайпанаш 1амор 
(кьамелеладог1аррий, цунах кхетаррий; вистхила 1аморрий; дешаррий, йозий). Цул сов, оцу муьрехь ондда бух кхолла беза 
ненан маттахь вовшашца т1екаре хила хаарна, иза берашна хьехаран а, кхетош-кхиоран а коьрта г1ирс хилар хаийтарна. 

Цуьнца цхьаьна кхийолчу дешаран предметийн санна, ненан матто юьхьанцарчу муьрехь кхочушдан деза цхьадолу мехала 
юкъара г1уллакхаш а: 

- дешархойн 1аламах а, юкъараллих а долу хааршший, 1илманан юьхьанцара кхетаммий кхиор; 
- логически а, васт х1отторан а ойла кхиор; 
- къинхьегаме а, цуьнца цхьаьна дешаре а болу лаам кхиор; 
- лакхарчу классашкахь кхиамца деша бераш кечдар; 

- гонахарчу дахарца йолу юкъаметтиг а, нахе йолу нийса дог-ойла а кхетош-кхиор1. 
Х1ора урокехь берийн дистхилар алссам хила деза: хаттарш деш, царна жоьпаш луш, шайх лаьцна дуьйцуш, вовшашца 

къамел деш, хьехархочуьнца юкъаметтиг лелош, ешначун чулацам юхасхьабуьйцуш. 

 
 



Дешан маь1ни т1ехь а, аларна, нийсаяздарна а т1ехь бен болх биллина беш хилар мехала ду. Билгалйинчу темина, суьртах, 
бинчу тидамех, кинох лаьцна шайна еллачу кепаца а, шаьш а дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш, тексташ, 
диалогаш х1итто 1амо деза бераш. 

 
Дешаран планехь нохчийн матто д1алоцу меттиг: 
 Юьхьанцарчу ишколехь х1ара предмет 1амо билгалдинарг 414 сахьт ду:  
1-чу классехь 99 сахьт, кIирнах 3 сахьт, 33 белхан кIира;  
2-чу классехь – 102 сахьт, кIирнах 3 сахьт, 34 белхан кIира;  
3 -чу классехь -102сахьт, кIирнах   3 сахьт, 34 белхан кIира;  
4 -чу классехь- 102 сахьт, кIирнах 3 сахьт, 34 белхан кIира. 

 
Чеченская 
литература 

Чеченский язык – национальный язык чеченского народа и государственный язык Чеченской Республики, что создает 
условия для его сохранения и развития. В 1–4 классах в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» преподается учебный предмет «Литературное чтение на родном (чеченском) языке», изучение которого 
способствует развитию интеллектуально-познавательных, коммуникативных, художественно-эстетических способностей 
обучающихся, формированию важнейших нравственно-этических представления, приобщению личности к чеченской 
национальной культуре. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» для 1–4 классов начального 
общего образования (далее – Программа) подготовлена в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

– Конституция Российской Федерации (статья 26); 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 
– Федеральный закон от 25 октября 1991 г. № 1807–1 «О языках народов Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 
– Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 
– Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена на коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации 1 октября 2019 года); 
– Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 
– Конституция Чеченской Республики от 23 марта 2003 года  
(с изменениями и дополнениями); 
– Закон Чеченской Республики от 25 апреля 2007 года № 16-РЗ «О языках в Чеченской Республике» (с изменениями 

и дополнениями); 
– Закон Чеченской Республики от 30 октября 2014 года №  
37-РЗ «Об образовании в Чеченской Республике; 



– Постановление Правительства Чеченской Республики от 17 августа 2020 г. № 180 «О внесении изменений в 
государственную программу Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской 

Республики» с изменениями на 17 марта 2022 года; 
– Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики (Утверждена главой ЧР 14.02.2013 г.); 
– Концепция преподавания чеченского языка и литературы в Чеченской Республике (утверждена на заседании 

Ученого Совета от 12.05.2022 г. № 3). 
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, являющийся методологией федерального 

государственного образовательного стандарта.  
Данная программа служит основой для разработки авторских учебных программ и рабочих программ учителями родного 

(чеченского) языка и литературы по учебному предмету «Родная литература (чеченская)». Разработчики авторских и рабочих 
программ могут предложить свой подход к структурированию учебного материала, определению последовательности его 
изучения, распределению часов по разделам и темам. 

Программа разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования, для обучающихся, 
владеющих или слабо владеющих чеченским языком. 

Учебный предмет обеспечивает реализацию межпредметных связей с другими учебными предметами гуманитарного 
цикла, особенно с учебным предметом «Родной (чеченский) язык». 

Общая характеристика учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (чеченском) языке» 
Программа направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и учителю и позволит: 
1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО); 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (чеченском) языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной 
программой начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя 
рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 
основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в части требований, заданных ФГОС НОО к предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке». 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» – один из основных предметов гуманитарного 
образования, определяющий уровень интеллектуального и нравственно-эстетического развития личности. Литературное 



образование способствует воспитанию компетентного читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для 
своего дальнейшего личностного развития, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы по учебному 
предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на 
родном языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; на 
формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни, как явления национальной и российской культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в 
систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. 

Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» состоит в том, что чеченская 
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не 
только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, чеченская литература устанавливает тем самым 
преемственную связь прошлого, настоящего и будущего чеченской национально-культурной традиции в сознании младших 
школьников.  

Содержание учебного предмета может реализовываться во внеурочной деятельности (Приложение 1). Внеурочная 
деятельность, связанная с содержанием предмета «Литературное чтение на родном (чеченском) языке», планируется и 
организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обу чающихся начальных классов, национальных и 
этнокультурных особенностей Чеченской Республики. В Программе также представлен список произведений для внеклассного 
чтения и заучивания наизусть (Приложение 2). Для внеклассного чтения учителем могут быть отобраны литературные 
произведения с учетом этнокультурных особенностей региона. 

Цели и задачи изучения учебного предмета   
«Литературное чтение на родном (чеченском) языке» 
Целями изучения предмета «Литературное чтение на род- 
ном (чеченском) языке» являются: 
– воспитание ценностного отношения к чеченской литературе и чеченскому языку как существенной части родной 

культуры; 
– включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; 
– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение чеченской культуры; – 

развитие читательских умений. 
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 



и историю страны в единстве народов России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

– воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту чеченского народа, введение обучающегося в 
культурно-языковое пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к чеченской литературе как 
источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

– формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального 
чеченского сознания и отражённых в родной литературе; 

– обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях чеченского языка на основе изучения 
произведений чеченской литературы; 

– формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 
– совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 
– развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о 

прочитанном. 
Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» в учебном плане: 
В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 
Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС НОО, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 270 часов (по 66 часов в 1 классе и по 68 
часов во 2–4 классах).  

 



   
 

Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана 
основной образовательной программы основного общего образования  

(5–9 классы) 
2023 – 2024 учебный год 

Предмет Аннотация к рабочей программе  

Русский язык           
(ФРП) 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказания 
методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в системе образования и активные методики обучения. Программа 
по русскому языку позволит учителю: реализовать в процессе преподавания русского языка современные 
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 
годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
особенностей конкретного класса.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, 
национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 
язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации. Высокая функциональная значимость русского языка и 
выполнение им функций государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение 
им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 
особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её 
самореализации в различных жизненно важных для человека областях. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. Обучение 
русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, 
развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования. Содержание программы по русскому языку 
ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 



понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и проявление общероссийской 
гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 
как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; овладение 
русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 
взаимоотношений, инструментом преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной 
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной 
деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе 
изучения русского языка; развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать 
стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, 
общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 
На изучение русского языка на ступени основного общего образования отводится 680 часов: 

● 5 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 
● 6 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 
● 7 класс – 136 часов (4 часа в неделю); 
● 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 



 
 
 
 
 
 

Литература 
(ФРП) 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании 
рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 
активные методики обучения. Программа по литературе позволит учителю: − реализовать в процессе 
преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; − определить обязательную (инвариантную) часть 
содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой 
воспитания. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 
особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые 
предметные результаты распределены по годам обучения.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
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 обучающихся, их 
психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. Полноценное литературное 
образование на уровне основного общего образования невозможно без учёта преемственности с учебным 
предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 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. 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 литературе.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у обучающихся 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 
создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-



нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение целей изучения 
литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. Задачи, 
связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 
наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы, 
воспитании уважения к отечественной классике как 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 литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числев 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 обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 
теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 
художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 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. 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 
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 
устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе 
наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 
точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
На изучение литературы на ступени основного общего образования отводится 442 часов: 

● 5 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 



● 6 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 
 
 
 
 

История 
(ФРП) 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 
созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 
современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
Задачами изучения истории являются: • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; • овладение знаниями об 
основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; • воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; • развитие способностей 
учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; • формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 
На изучение истории на ступени основного общего образования отводится 357 часов: 

● 5 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 85 часов (2,5 часа в неделю). 



 
 
 
 
 

Обществознание 
(ФРП) 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 
«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание 
играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный 
предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 
общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 
институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 
современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 
Отечеству, приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания различных 
источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-
экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 
извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. Изучение обществознания 
содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 
утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 
осознанию своего места в обществе.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: • воспитание общероссийской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
приверженности базовым ценностям нашего народа; • развитие у обучающихся понимания приоритетности 
общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации; • развитие личности на исключительно важном этапе её 
социализации – в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; • формирование у 
обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и доступной по 
содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; • владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников 
и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства); • создание условий для освоения обучающимися способов 
успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 



российском обществе; • формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-
бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 
На изучение обществознания на ступени основного общего образования отводится 136 часов: 

● 6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 8 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 



 
 

 
 
 
 
 

География 
(ФРП) 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и Федеральной 
рабочей программе по учебному предмету «География», а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
федеральной рабочей программе воспитания. Программа по географии отражает основные требования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 
Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 
года. Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 
освоения программ основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 
основных видов деятельности обучающихся.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 
социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических 
подходах к устойчивому развитию территорий. Содержание курса географии в основной школе является базой 
для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов 
и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 
последующей уровневой дифференциации. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 1) воспитание чувства 
патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 
формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 2) развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 
окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 
географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 3) воспитание экологической культуры, 
соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях 
в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 
местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том 
числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 
явлений и процессов, жизненных ситуаций; 5) формирование комплекса практико-ориентированных 
географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 
происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 
продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 
географических знаний. 



 
 

 
На изучение географии на ступени основного общего образования отводится 272 часа: 

● 5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
(ФРП) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 
требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования (утверждён 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых 
по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания. Настоящая 
Программа обеспечивает: ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование 
у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися 
основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 
личности на следующем уровне образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 
навыков, необходимых для последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, 
соответствующих потребностям современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 
разумное взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. В Программе 
содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и 
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: модуль № 1 «Культура 
безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; модуль № 2 «Безопасность в быту»; модуль № 3 
«Безопасность на транспорте»; модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 5 «Безопасность в 
природной среде»; модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; модуль № 7 
«Безопасность в социуме»; модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9 «Основы 
противодействия экстремизму и терроризму»; модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». В целях обеспечения системного подхода в изучении 
учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение 
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 
безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 
действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 
помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и 
каналы; объекты и учреждения культуры и пр.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные 



катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80- е годы XX столетия: катастрофа теплохода 
«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), 
взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 
аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 
поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 
1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный 
ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 
жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, 
стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 
в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным 
достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. В условиях 
современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных природных, 
техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 
медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 
и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 
здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 
обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской 
Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 г. № 1642). Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 
Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 
обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, 
что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 
также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 
поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 
жизнедеятельности. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 
ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 
образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 
опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 



вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 
обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 
моральнонравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 
необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техносоциальной и информационной среде, 
способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.  
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает: • способность построения модели 
индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 
причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 
проявлении; • сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; • знание и понимание роли 
государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
 
В 8—9 классах предмет изучается из расчёта 1 час в неделю (всего 68 часов). 

  
  

 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 
также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. Программа по 
иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 
рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитания 
обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 
(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по 
иностранному (английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 
годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) 
языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых 
на уровне основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 
иностранному (английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений 
и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку 
начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 
Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Построение программы по иностранному 
(английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 
даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 
материале и расширяющемся тематическом содержании речи. Возрастание значимости владения иностранными 
языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. Цели 
иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 
воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки являются 
средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 
развития национального самосознания. Целью иноязычного образования является формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: речевая компетенция – 
развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках; социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) 
изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; свою страну, её культуру в 
условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 



условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. Наряду с иноязычной 
коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка формируются компетенции: 
образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебнопознавательная, информационная, 
социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. Основными подходами к обучению 
иностранному (английскому) языку признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 
коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, 
использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность 
и другие) и использования современных средств обучения. Общее число часов, ре 
На изучение предмета «Английский язык» на ступени основного общего образования отводится 408 часов: 

● 5 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 6 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 7 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 8 класс – 68 часа (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

 
 
 
 
 
 

Математика 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: • продолжение формирования основных 
математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся; • развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 
математики; • подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
окружающего мира; • формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 
практикоориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 
независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит 
знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. Изучение арифметического материала начинается 
со систематизации и развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего 
образования. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 
знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 
прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством 
с начальными понятиями теории делимости. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 
классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 
темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 
дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 
десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными 
дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 
прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 



классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 
преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 
числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между 
ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием 
процента. Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 
рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные 
числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 
действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это 
позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в 
том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на 
этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. При обучении решению текстовых задач в 5–6 
классах используются арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах 
рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 
производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения 
задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 
диаграмм. В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 
алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 
вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений 
и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 
образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении 
геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 
мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 
простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 
простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне 
начального общего образования, систематизируются и расширяются. Согласно учебному плану в 5–6 классах 
изучается интегрированный предмет «Математика», который включает арифметический материал и наглядную 
геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 
 
На изучение математики отводится: 

● 5 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 
● 6 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Информатика 

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



знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их 
решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 
задач; базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании; 
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 
решения задач по их математическим моделям; умения и навыки составления простых программ по 
построенному алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; умения и навыки 
эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего назначения и 
информационных систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами 
информационной этики и права, основами информационной безопасности; умение грамотно интерпретировать 
результаты решения практических задач с помощью информационных технологий, применять полученные 
результаты в практической деятельности. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 
тематических разделов: цифровая грамотность; теоретические основы информатики; алгоритмы и 
программирование; информационные технологии.  
На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа:  

● 7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 8 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 
 
 
 

Биология 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. Программа по биологии направлена на 
формирование естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 
деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 
требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 
образования.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, а также 
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 
учётом возрастных особенностей обучающихся. Биология развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает понимание 
обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
Изучение биологии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: - формирование 
системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня 
организации; - формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья; - формирование умений применять методы биологической науки 



для изучения биологических систем, в том числе организма человека; - формирование умений использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 
природы и жизнедеятельности собственного организма; - формирование умений объяснять роль биологии в 
практической деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 
последствия деятельности человека в природе; - формирование экологической культуры в целях сохранения 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
На изучение предмета «Биология» на ступени основного общего образования отводится 238 часов: 

● 5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 
 
 
 

Физика 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, 
а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 
«Физика». Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной грамотности 
обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 
возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов 
на уровне основного общего образования. Программа по физике устанавливает распределение учебного 
материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 
Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 
программы по учебному предмету. Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 
астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет 
наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний 
о мире. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 
формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся.  
Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 
характеризующими естественнонаучную грамотность: 
• научно объяснять явления;  
• оценивать и понимать особенности научного исследования;  
• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.  
Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции преподавания 
учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).  



Цели изучения физики:  
• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 
интеллектуальных и творческих способностей;  
• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к 
окружающим явлениям;  
• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 
законов физики;  
• формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; • 
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, 
подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  
Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования обеспечивается 
решением следующих задач:  
• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, магнитных 
и квантовых явлениях;  
• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных знаний;  
• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, творческих и 
практико-ориентированных задач;  
• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  
• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современных 
достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;  
• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 
технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
 
На изучение предмета «Физика» на ступени основного общего образования отводится 204 часа: 

● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 
 



 
 
 

Химия 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 
также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного 
предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. Программа по химии даёт 
представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и качественные 
характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 
на уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей 
изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного 
содержания. Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений 
о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 
энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития 
человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 
При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области современного 
естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 
учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов 
и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к 
научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии 
познавательных умений и их применении в учебнопознавательной и учебно-исследовательской деятельности, 
освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  
Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися системы 
первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 
органической химии. Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к 
её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы 
понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 
развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: – атомно-молекулярного учения как 
основы всего естествознания; – Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; – учения о 
строении атома и химической связи; – представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 
последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, 
строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. Освоение программы по 
химии способствует формированию представления о химической составляющей научной картины мира в логике 
её системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 
происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 
классы» и «Физика. 7 класс».  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
 Изучение химии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: – формирование 
интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию 



решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; – направленность обучения на 
систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам 
познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; – обеспечение условий, способствующих 
приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 
(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; – формирование 
общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 
окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении 
проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; – формирование у обучающихся гуманистических 
отношений, понимания ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; – развитие 
мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 
На изучение предмета “Химия” на ступени основного общего образования отводится 136 часов: 

● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 
 
 
 
 

Музыка 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 
цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 
способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 
которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 
психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 
внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим 
миром через занятия музыкальным искусством. Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 
личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 
обучающегося, формирование всей системы ценностей. Изучение музыки необходимо для полноценного 
образования и воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 
творческого потенциала. Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры 
как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 
образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 
интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-
творческого процесса, самовыражение через творчество). В процессе конкретизации учебных целей их 
реализация осуществляется по следующим направлениям: становление системы ценностей обучающихся, 
развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности 
в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 
невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 
формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно-
содержательной деятельности. Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: приобщение к 



традиционным российским ценностям через личный психологический опыт эмоционально-эстетического 
переживания; осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, 
специфики ее воздействия на человека; формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 
искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 
приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; формирование целостного 
представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 
музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; расширение культурного кругозора, 
накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 
образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре; развитие общих и специальных музыкальных 
способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: слушание (расширение 
приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной 
деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); исполнение (пение в различных манерах, 
составах, стилях, игра на доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 
электронных и виртуальных музыкальных инструментах); сочинение (элементы вокальной и инструментальной 
импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование); 
творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 
исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
 
На изучение предмета “Музыка” на ступени основного общего образования отводится 68 часов: 

● 5 класс – 17 часов (0,5); 
● 6 класс – 17 часов (0,5); 
● 7 класс – 17 часов (0,5); 
● 8 класс – 17 часов (0,5); 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное 
искусство 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основе требований к 
результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются формирование 
активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 
воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, 
выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. Программа по изобразительному искусству направлена 
на развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Программа по изобразительному 
искусству ориентирована на психовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. Содержание 
программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования структурировано по 4 
модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 
классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном или 
нескольких классах или во внеурочной деятельности. Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное 
искусство» (5 класс) Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) Модуль №3 «Архитектура и дизайн» 
(7 класс) Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» 
(вариативный) Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 
целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 
усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется психологическими 
возрастными особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» Целью изучения 
изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 
зрелищных и экранных искусствах (вариативно). МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 
искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 
часа (1 час в неделю). 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования отводится 51 час: 

● 5 класс – 17 часов (0,5); 
● 6 класс – 17 часов (0,5); 
● 7 класс – 17 часов (0,5). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 

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. Стратегическими документами, определяющими 
направление модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 
предметной области «Технология».  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, глобальных 
компетенций, творческого мышления 
На освоение предмета «Технология» на ступени основного общего образования отводится 136 часов: 

● 5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 8 класс – 17 часов (0,5); 
● 9 класс – 17 часов (0,5). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая 
культура 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 
ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. При создании программы 
по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 
образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 
самоактуализации. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 
рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 
здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно 
важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с 
федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего образования. Основной целью 
программы по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 
физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 
потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 
психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. Развивающая 
направленность программы по физической культуре определяется вектором развития физических качеств и 
функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 
надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 
приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 
спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических 
способностей и их целенаправленного развития. Воспитывающее значение программы по физической культуре 
заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и 
значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 
современному развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 
положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 
культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. Центральной идеей 
конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования по физической культуре на 
уровне основного общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 
единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 
возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 
базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). В целях 
усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», придания ей личностно 
значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». Инвариантные модули 
включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на 
примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном 



содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими 
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 
организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 
выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 
вовлечение их в соревновательную деятельность. Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями 
физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 
современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 
физической подготовки». Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 
каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 
предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 
возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно 
связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 
 
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» на ступени основного 
общего образования – 153 часа: 

● 5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 8 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
● 9 класс – 17 часов (0,5). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 
России 

(ОДНКНР) 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — 
ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

● требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г . 
№ 287); 

● требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным); 

● основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в 
гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), 
но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 
религиозных верований. 
Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 
поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 
культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, 
семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 
личность). 
В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях между 
материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его духовно- 
нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её специфические инструменты 
самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной для 
в 5—6 классах. 
На изучение курса на уровне основного общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 
1 учебного часа в неделю. 

 
 
 
 

Алгебра 
(7-9) 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение других 
дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 
образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и 
сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в 
природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 
закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и 
выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 
обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 
абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 



деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного 
принципа обучения. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 
основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 
выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 
развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения 
учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. 
В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во 
всех основных разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 
универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса 
«Алгебра» является его интегрированный характер. Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой 
для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 
рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 
Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. Содержание двух 
алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 
формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 
смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный 
материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 
языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 
обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 
для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе 
и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 
выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Согласно учебному плану 
в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 
«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

 
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Алгебра» на ступени основного общего 
образования - 306 часов: 

● 7 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
● 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 



 
 

Геометрия 
(7-9) 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изучение 
свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную 
линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что 
обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 
истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать 
свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Второй целью изучения геометрии является 
использование её как инструмента при решении как математических, так и практических задач, встречающихся 
в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами 
данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 
оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 
вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится 
строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 
адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными 
предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 
применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 
«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». Учебный курс «Геометрия» 
включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 
геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 
«Преобразования подобия». 
 
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Геометрия» на ступени основного общего 
образования – 204 часа: 

● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
● 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 
 

Вероятность и 
статистика 

7-9 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки 
зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 
число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 
статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 
Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 
принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 
сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому остро встала необходимость 
сформировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 
составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 
представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 
общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта 



числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 
математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира 
и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации и закладываются основы вероятностного мышления. В соответствии с данными целями в структуре 
программы учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 
содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 
«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». Содержание линии «Представление данных и 
описательная статистика» служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 
интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и 
анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 
обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 
простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 
рассматриваемые величины и процессы. Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 
значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. Понятие 
вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного курса обучающиеся 
знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными 
элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 
учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. В 
рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над 
множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других 
математических курсах и учебных предметах. В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и 
статистика», в который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 
«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».  
На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

Чеченский язык Программа хӀоттийна нохчийн меттан хьехархочунна ишколан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан 
жигарчу методикашна а тӀехьажийна йолу дешаран предметан белхан программа хӀоттош, методически гӀо-
накъосталла даран Ӏалашонца. 

Белхан программо хьехархочун таро хуьлуьйтур йу: 
1) нохчийн мотт хьехаран процессехь коьртачу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартехь билгалдаьхначу Ӏаморан личностни, метапредметни, предметни жамӀашка кхачош долу хӀинцалера 
некъаш кхочушдан; (кхин дӀа – ФПДС КЙД); 

2) билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема Ӏаморна дешаран хенан 
магийнчу герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран 
гӀуллакхдаран коьртачу кепех  пайда а оьцуш, рузманан-тематикин планировани кечйан. 

Личностни а, метапредметни а жамӀаш далийна, коьртачу йукъардешаран ишколехь нохчийн мотт хьехаран 



башхаллаш тидаме а оьцуш.  
«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмето билгалдо предметашна йукъара уьйраш гуманитарни циклан кхечу 

дешаран предметашца кхочушйар.  
 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Нохчийн мотт – нохчийн халкъан ненан мотт, Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. 

Нохчийн мотт хааро а, цуьнан тайп-тайпана кепаш, функциональни тайпанаш карадерзоро а, цуьнан 
стилистически башхаллех, суртхӀотторан таронех кхетаро а, нохчийн маттах тайп-тайпанчу тӀекаренан 
хьелашкахь нийса а, эвсараллица а пайдаэца хааро а билгалдоккху адаман кхиаме хилар. 

Нохчийн матто, шен тӀекаренан а, ойла йовзийтаран а коьрта функцеш кхочушйеш, адамашна йукъахь уьйр 
латтайо, адаман кхетам а, дог-ойла а кхолларехь дакъалоцу; нохчийн мотт нохчийн халкъан хаамаш,  
оьздангаллин ламасташ, истори ларйаран а, йовзийтаран а коьрта гӀирс бу.  

Ишколехь нохчийн мотт Ӏамор тӀехьажийна ду дешархочун оьздангаллин а, коммуникативни а культура 
кхачаме йалорна а, цуьнан интеллектан а, кхоллараллин а говзалла, ойлайар, иэс, суртхӀоттор, ша кхочушден 
дешаран гӀуллакх кхиорна а. 

Нохчийн мотт Ӏаморан чулацам иштта тӀехьажийна бу функциональни говзалла, адаман йешаран, текстех 
кхетаран, тайп-тайпанчу барамийн текстийн хаамах пайдаэцаран, цуьнан мах хадоран, цунах ойлайаран, шен 
Ӏалашонашка кхачаран, шен хаарш а, таронаш а шорйаран, йукъараллин дахарехь дакъалацаран интегративни хаар 
санна, кхиорна. Къамелан а, текстан а гӀуллакх нохчийн меттан ишколан курсан къепе кхолларехь коьртаниг ду. 

Цаьрца догӀуш долу хаарш а, карадерзарш а далийна Ӏаморан метапредметни, предметни жамӀийн ларамехь, 
Ӏаморан чулацамехь (дакъош: «Мотт а, къамел а», «Текст», «Меттан функциональни тайпанаш»). 

Дешаран предметан чулацам кхочушбан таро йу классал арахьарчу гӀуллакхдарехь: экскурсеш, тематикин 
мероприятеш, конкурсаш, и. д.кх. 

 
«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 
Коьртачу йукъарчу дешаран программашца нохчийн мотт Ӏаморан Ӏалашонаш йу: 
патриотизмах кхетар а, иза гучуйаккхар а, нохчийн мотт Нохчийн Республикин шолгӀа пачхьалкхан мотт 

санна, нохчийн халкъан къоман мотт санна ларар; маттаца нохчийн халкъан син хьал лардаран, довзийтаран кепе 
а, тӀекаренан гӀирсе а санна кхетаме йукъаметтиг хилар; нохчийн культуре ларам гучубаккхар; 

нохчийн мотт адаман кхиаран гӀирс, йукъараллин уьйр кхолларан гӀирс санна караберзор; 
нохчийн маттах, цуьнан дӀахӀоттамах, функцех, нохчийн меттан стилистически гӀирсех хаарш карадерзор; 

литературин меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а практикехь карайерзор; жигара пайдаоьцучу а, 
нуьцкъаллин а дешнийн хьал тодар а, шен къамелехь тайп-тайпанчу грамматически гӀирсех пайдаэцар а; 
орфографически а, пунктуационни а  говзалла кхачаме йалор, шен къамел кхачаме далоран лаам кхиор; 

къамелан гӀуллакх, адамашна йукъарчу куьцан а, куьцан доцучу а тӀекаренан хьелашкахь гонахарчу нахаца 
эвсара йукъаметтигаш латтош долу коммуникативни карадерзарш кхачаме далор; нохчийн мотт тайп-тайпана 
хаамаш бовзаран гӀирс санна караберзор; 



ойланан гӀуллакх кхачаме далор, нохчийн мотт Ӏаморехь дустаран, анализан, синтезан, жамӀдаран, тайпанашка 
дӀасадекъаран, билгала йолу бакъонаш дӀахӀитторан, универсальни интеллектан карадерзарш кхиор; 

функциональни говзалла кхиор: хаамийн лехам кхочушбаран, оьшу хаам схьакъасторан а, хийцаран а, тайп-
тайпанчу барамехь йолчу текстийн чулацам тидаран, царах кхетаран, пайдаэцаран хаарш; текстан хааман-маьӀнин 
йухакечдаран стратеги а, говзалла а, некъаш а карадерзор; текстах, цуьнан гӀуллакхах, йукъарчу маьӀнех, маьӀнин 
дӀахӀоттамах, авторан коммуникативни Ӏалашонах, меттан гӀирсийн гӀуллакхах кхетаран кепаш карайерзор. 
 

ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН  
ПРЕДМЕТАН МЕТТИГ 

Коьртачу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран  
стандартаца догӀуш, «Ненан мотт (нохчийн)» дешаран предмет йукъайоьду «Ненан мотт а, литература а» 
предметни областана, Ӏамо декхарийлахь долу предмет а йу. 

Дешаран хьесапца нохчийн мотт Ӏаморна билгалдаькхина 510 сахьт:  
5 классехь – 102 сахьт (кӀиранахь – 3 сахьт), 6 классехь – 102 сахьт (кӀиранахь – 3 сахьт), 7 классехь – 102 сахьт 
(кӀиранахь – 3 сахьт), 8 классехь – 102 сахьт (кӀиранахь– 3 сахьт), 9 классехь – 102 сахьт (кӀиранахь – 3 сахьт). 
 

Чеченская литература Нохчийн мотт – нохчийн къоман мотт а, Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт а бу, цу бахьано хьелаш 
кхуллу цуьнан Ӏалашбаран а, кхиоран эшар. 5-9 классашкахь «Ненан мотт а, ненан меттан литература а» 
предметан декъахь хьоьхуш йу ненан (нохчийн) меттан литература санна, иза хьажийна йу дешархойн 
интеллектуале-довзаран, коммуникативе, исбаьхьаллин-эстетикин похӀмаш кхио а, коьрта гӀиллакхе-этикин 
кхетам кхолла а, личностана нохчийн къоман культура марзйан а. 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет – иза беран интеллектуале а, гӀиллакхе-этикин а кхиаран 
тӀегӀа къастаден гуманитарни дешарх коьрта предмет йу. Литературин дешаро аьтто бо йешаран маьӀна а девзаш, 
литература Ӏаморо шегахь къонахчун амал кхиайой а хууш, шен дуьненхьежамна дашца а, йозанца а бух бало а 
хууш, адамца а, йукъараллица а йаза  хууш йолу  кхетаме личность кхио.  

Программо чулоцу кхеторан кехат а, предмет карайерзоран кхочушдан лору жамӀаш а, предметан чулацам 
а,  программин хӀора дакъа  карадерзо билгалдаьхначу сахьташца йолу тематикин планировани а, урокал 
арахьарчу гӀуллакхдаран план а. 

Карара программа бух хилла лаьтта авторийн дешаран программаш хӀитторехь а, «Ненан (нохчийн) меттан 
литература» дешаран предмет хьоьхучу ненан (нохчийн) меттан а, литературин а хьехархойн  белхан программа  
хӀотторехь а. Авторийн а, белхан программаш хӀитточара а хьехаран материал къепе йалорехь и Ӏамо раж къасто а, 
дакъойн а, теманийн а сахьташ дӀасхьадекъа а шен некъ кховдо а мега. 
 
 
 



«НЕНАН (НОХЧИЙН) МЕТТАН ЛИТЕРАТУРА» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Литература уггаре эвсаре гӀирс бу шен кхачаме стаг хила (ша шен кхето, ша шен кхио), гонахьарчу 
хиламийн хьелашца тарвала, иштта кхоллараллин жигараллин стимулятор а йу. 

Ненан меттан литература Ӏаморо дӀалоцу личность кхиоран процессехь коьрта меттиг, иштта Ӏаморо аьтто 
бо цуьнгахь къонахалла, гӀиллакхе амал, кхоллараллин похӀма кхиорехь, нохчийн халкъан дахаран философи 
йовзарехь а, карайерзорехь а, иштта доккха гӀо до къоначу тӀаьхьене къоман исторически зераш дӀакховдорехь а. 
Билггал йолу Ӏалашонаш кхочушйаран дешаран материал вовшахтоьхна гуманизман критерешца, исбаьхьаллин а, 
довзаран а мехаллашца, пайдаэцархьама тӀекхача йиш хиларца, актуале хиларца, поликультурица, ламасталлин 
классика а, вайзаманан литература а цхьаьнайарца, тематикин а, жанрийн тайпа башх-башха хиларца догӀуш ма-
хиллара.  

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет Ӏаморо таронаш кхуллу дешархочун дешнийн база шорйан, 
церан къамелан культура, коммуникативни а, тайп-тайпана культурийн компетенцеш а кхио.  

«Ненан (нохчийн) меттан литература» курсан чулацам хьажийна бу дешархойн нохчийн литературин 
хьашташ кхочушдан, уьш нохчийн къоман культурина тӀекхиарехь а, шеца иза Ӏалашйарехь а ша-тайпана 
эстетикин гӀирсаш хиларе терра.  

Дешархошна дешар Ӏамор коьрта долчу декъана оьрсийн маттахь дӀахьучу йукъардешаран учрежденешкахь 
ненан мотт санна нохчийн мотт Ӏаморехь, нохчийн литература – иза дешаран предмет йу, нохчийн къоман исторех 
а, культурех а, ламастех а хаарш схьаэца а, довза а таро луш, иштта иза культурин ша-тайпана йаздархочун 
кхолларалла толлуш долу дакъа ду, кхечу кепара аьлча, шеца цхьаьна эстетикин гӀуллакхдар а долу,  йозанан  
къамелан гӀуллакхдар ду; нохчийн литература тӀехьажийна йу Ӏилманан агӀонхьара дуьне довзарна а, иштта 
дешнийн кхоллараллин говзарийн мотт бовзарна а, йешаран культурин йукъара башхаллаш карайерзорна а, 
литературин говзарех кхетарна а, дашца шен амал билгалйаккхарна а, иза, исбаьхьаллин литературас   ша-
тайпанчу маттахь дуьйций хаийтарх кхетам кхолла а, ткъа литературин мотт йукъарчу меттан шолгӀа система 
санна бу, цо кхуллу личностан синхаамийн дакъа, цуьнгахь ойланца хӀуманан кеп хӀотто а, ассоциаци йало а, 
логически ойла йан а, дешаран предмет хьажийна йу оцу дешаран предметехула кхочушхуьлу тӀаьхьенера 
тӀаьхьене нохчийн, оьрсийн, дуьненан культурийн оьздангаллин а, эстетикин а ламасташ дӀакховдор. 
 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МЕТТАН ЛИТЕРАТУРА» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 
«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет Ӏаморо кхочушйан йеза рогӀера Ӏалашонаш: 
• нохчийн литературехь эстетикин агӀонхьара кхеташ болу гуманистически дуьненхьежам, Россин 

йукъара гражданинан кхетам а, къоман синкхетам а, патриотан дог-ойла а йолуш, дукха къаьмнаш долчу Россин 
халкъех шен халкъ хиларх дозалла а хеташ йолу амал личностехь кхиор. 

• нохчийн литература йовза лааран дог дар кхоллар, нохчийн къоман ширачу заманера схьайогӀу 
культура мехалла хетар кхиор, дешархо шен къоман мотт а, культура а Ӏаморан кха тӀе ваккхар, къоман культурин 
тӀаьхьалонна йукъавалор. 



• къоначу тӀаьхьенехь дӀайахначуй, карарчуй, йогӀур йолчуй заманийн уьйр ларйан йезаш хиларан 
кхетам кхиор а, нохчийн къоман культура ларйарехь жоьпалле хилар кхоллар; 

• дукха къаьмнаш долчу Россин пачхьалкхехь личностана кхиаме социализаци а, ша шегахь стогалла 
кхиорна оьшу интеллектуале а, кхоллараллин а таронаш кхиайар. 

 
 «Ненан (нохчийн) меттан литература» дешаран предмет тӀехьажийна рогӀера хьесапаш кхочушдан: 

• тӀаьхьенера тӀаьхьене историко-культурни, оьздангаллин, гӀиллакхийн мехаллаш дӀакховдоран 
хьокъехь ненан меттан нохчийн литературин маьӀнех кхетар; 

• ненан меттан нохчийн литературин историца йолу уьйр къастор, нохчийн литературехь йолу къоман 
ша-тайпана синъоьздангаллин а, материальни а нохчийн къоман культурин исбаьхьаллин шорталлех кхетам 
кхоллар; 

• Россин Федерацин кхидолчу къаьмнийн литературин контекстехь нохчийн литература а кхуьу хилам 
санна цунах хаарш эцар; уьш вовшийн эр; 

• нохчийн литературина бухе диллина культурин а, оьздангаллин а маьӀна билгалдаккхар; йешначун 
хьокъехь мах хадош а, шена хетарг олуш а барта а, йозанца а къамел дан хаар;  

• Ӏер-дахарехь а, дешаран процессехь а нохчийн литературех пайдаэца хаар кхоллар; 
• шен мукъачу хенахь йешарна ханна план хӀоттор, нохчийн маттахь шена хазахета йешаран говзарш 

мехала хетар къастор а, бух балор а; 
• нохчийн литературин говзарш системехь йешарца дуьне довза а, дуьненахь ша дӀалоцу меттиг къасто а, 

адаман а, йукъараллин а йукъаметтигаллин гармонизаци латторан а хьашташ кхоллар; 
• хаамийн хьостанашца болх бан хаар кхиор, Интернетера а, иштта кхийолчу хьостанашкара хаамашна 

презентаци йар а, кечйар а. 
 

ХЬЕХАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН (НОХЧИЙН) МЕТТАН ЛИТЕРАТУРА» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН 
МЕТТИГ 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан программа хӀоттийна Федеральни пачхьалкхан дешаран 
стандартан коьртачу йукъарчу дешаран программи буха тӀехь, иза лерина йу дешаран 340 сахьтана.                                          
(5 кл. – 68 с., 6 кл. – 68 с., 7 кл. – 68 с., 8 кл. – 68 с., 9 кл. – 68 с.). Программин инвариантивни дакъош Ӏаморна 
лерина 296 сахьт ду. Белхан программа вариативни декъана программа хӀоттийнчу авторша хаьржинчу говзаршна 
лерина йолу йешаран хенан резерв лаьтта 54 дешаран сахьтах. 
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Предмет Аннотация к рабочей программе 

Русский язык 
(ФРП) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, 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) и 
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, 
национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 
язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 
социальноэкономической, культурной и духовной консолидации. Изучение русского языка способствует 
усвоению обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения 
к языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 
уважать мнение других людей. Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 
школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 
гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 
непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы формирования 
универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. Свободное владение 
русским языком является основой социализации личности, способной к успешному речевому взаимодействию и 
социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 
государства. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 
предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 
соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 
пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 
функционирования языка. Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 
направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном 
и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 
официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности 



к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. Важнейшей 
составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования являются элементы 
содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 
обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, 
интерпретации и использования в практической деятельности. В соответствии с принципом преемственности 
изучение русского языка на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 
которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает 
систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 
новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). В содержании программы выделяются три сквозные 
линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура 
речи». Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает общекультурный 
уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 
высшего образования.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: • осознание и проявление 
общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 
русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 
отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 
ценностного отношения к русскому языку; • овладение русским языком как инструментом личностного развития 
и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 
самообразования и социализации; • совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 
нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 
совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и 
самооценке на основе наблюдений за речью; • развитие функциональной грамотности: совершенствование 
умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 
дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 
инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; • обобщение знаний о языке как системе, об основных 
правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 
орфографии и пунктуации, умений определять изобразительновыразительные средства языка в тексте; • 
обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения 
использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 
общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.  



На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в учебном плане отводится 170 
часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю) 

 
Литература 

(ФРП) 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 
г. № 637-р).  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Учебный предмет «Литература» 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 школьного 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 в 10–11 классах составляют чтение и изучение выдающихся 
произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 
формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать 
и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 
развитием, жизненным и читательским опытом. Литературное образование в средней школе преемственно по 
отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 
русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует формированию 
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. В рабочей программе учебного 
предмета «Литература» учтены этапы российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – 
начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 
литературы. Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или 
обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. В рабочей 
программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых 
обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне 
реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 
изучения предмета.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: в сформированности чувства причастности к 
отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 
уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 
высоких этических идеалов; в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным 



развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 
к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 
зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 
литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 
способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 
образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 
стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО. Задачи, связанные с формированием 
чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, 
включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе 
как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и 
зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 
классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 
литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-
бытовых, культурных традиций и ценностей. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к 
чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 
приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 
сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 
чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 
русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 
формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 
деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 
чтению, образованию, книжной культуре. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 
современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 
культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 
представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления 
о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, 
идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, и авторской позиции. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 
коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей 
жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 
использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет.  
На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования отводится 272 часа: в 10 классе - 170 
часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 





 
 
 
 
 
 
 

История 
(ФРП) 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. Место истории в системе 
среднего общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 
собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 
служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 
семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 
современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать материалы 
всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической 
памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.  
Задачами изучения истории являются:  
• углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 
культуры, соответствующей условиям современного мира;  
• освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.;  
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 
Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
• формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 
будущее»;  
• работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной 
деятельности;  
• расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и 
оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);  
• развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 
межкультурном общении.  
Общее число часов – 136, в 10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



 
 
 
 

Обществознание 
(ФРП) 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый уровень) составлена 
на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в 
соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 
федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего 
общего образования реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой образования функции 
интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 
гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности 
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
Целями обществоведческого образования в средней школе являются:  
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, 
гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре 
России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, 
выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 
различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;  
• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  
• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;  
• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, адекватной 
современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования;  
• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную 
информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения 
учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;  
• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных 
норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, 
включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для 
анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. С 
учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет «Обществознание» 
раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 
отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина 



Российской Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и 
институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других 
видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными 
институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими 
ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования:  
• определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и 
педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего 
подросткового возраста;  
• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 
человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на современном 
этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 
актуальных социальных проблем;  
• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-
гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 
компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 
профессии;  
• включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах 
конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о 
правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 
вызовам глобализации; • расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 
креативное мышление и участие в социальных практиках. Отличие содержания учебного предмета 
«Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 
заключается в:  
• изучении нового теоретического содержания;  
• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных 
связях и отношениях;  
• освоении обучающимися базовых методов социального познания; • большей опоре на самостоятельную 
деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 
профессии;  
• расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые 
осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных для 
старшего подросткового возраста.  
 
Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов: 
10 классы – 4 часа в неделю (136 часов); 
11 классы – 2 часа в неделю (68 часов) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

География  

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 
также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. Рабочая программа 
среднего общего образования на базовом уровне отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического 
образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой 
Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции 
содержания образования в области естественных и общественных наук. В основу содержания учебного предмета 
положено изучение единого и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 
фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 
Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практико-
ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить 
географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и 
межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 1) воспитание чувства патриотизма, 
взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 
ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как 
составной части мирового сообщества; 2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование 
ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 3) формирование системы 
географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ географической 
культуры; 4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 
использование их в реальной действительности; 5) приобретение опыта разнообразной деятельности, 
направленной на достижение целей устойчивого развития.  
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов: по одному часу в 
неделю в 10 и 11 классах. 

 
Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
(ФРП) 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 
разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии Министерства просвещения России, протокол от 
24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
(утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом 
преемственности с уровнем основного общего образования, федеральной рабочей программы воспитания.  
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные 
катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80- е годы XX столетия. Среди них катастрофа 
теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС 
(26.04.1986 г.), химическая авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных 
причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных требований 
безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности, отсутствием понимания логики 
последовательного нарастания факторов опасности, пренебрежением основами культуры безопасности 
жизнедеятельности. Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 
адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан личной 
ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в повседневной жизни, формирования у 
подрастающего поколения модели индивидуального и группового безопасного поведения. В связи с этим 
включение в образовательные программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 
принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 
приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное 
ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 
общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 
сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 
качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности 
безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-
методического обеспечения образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 
системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Национальными 
целями развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. № 474), Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). Современный учебный 
предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без 
исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ 
является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении 
проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 
формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), 
что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 



также актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 
изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего 
общего образования. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски 
развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 
условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует 
воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 
человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства.  
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования является достижение 
выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает: способность применять принципы и 
правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 
образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 
безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 часов в 10–11 
классах. (по 34 часа в каждом классе). 



 
 
 

 
 
 
 

Английский язык 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО. Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ 
по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у 
обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет 
инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, 
за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в 
плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации. Программа по 
английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 
предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, 
учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры 
родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 
содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных 
особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего 
образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 
заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 
предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими 
особенностями обучающихся 16 –17 лет. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены 
в программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 
общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций построения 
школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 
образования. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 
среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и 
многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 
способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 
воспитанию чувств и эмоций. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 
изучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 
предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким 
образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 
Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на 
квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 
овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым международным 
научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно 
из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 
общеобразовательной организации. Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 
расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 
эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 
партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет 



успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 
достижения поставленных задач. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. Цели иноязычного образования становятся более 
сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 
соответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 
признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 
профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 
целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. На прагматическом уровне целью 
иноязычного образования (базовый уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 
образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 
сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: речевая компетенция – развитие 
коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 
темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли 
в родном и английском языках; социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 
традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция – 
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при 
получении и передаче информации; метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего 
общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, 
отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых педагогических технологий и 
возможностей цифровой образовательной среды. «Иностранный язык» входит в предметную область 
«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при 
наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная 
кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 
заявленных в ФГОС СОО.  
Общее число часов – 170 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю). 





 
 
 
 
 
 
 

Информатика 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 
базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 
по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). Программа по информатике 
определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в 
том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике 
является основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса 
учителем. Информатика на уровне среднего общего образования отражает: сущность информатики как научной 
дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 
процессов в различных системах; основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 
непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных 
технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования и опыт 
постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются 
четыре тематических раздела. Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 
других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной 
системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность. Раздел 
«Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат информатики, вопросы 
кодирования информации, измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 
компьютерного моделирования. Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 
алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 
выбранном языке программирования высокого уровня. Раздел «Информационные технологии» охватывает 
вопросы применения информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 
интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных 
таблиц для решения прикладных задач. Результаты базового уровня изучения учебного предмета 
«Информатика» ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: понимание предмета, 
ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области; умение решать 
типовые практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 
области; осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 
связей с другими областями знания. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 
уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 
компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах должно 
обеспечить: сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных 
технологий в современном обществе; сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 



сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 
обобщать информацию; сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 
принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, 
вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации; создание 
условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, 
мотивации обучающихся к саморазвитию.  
На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 
классе – 34 часа (1 час в неделю). Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 
обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской 
деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базового 
уровня сложности Единого государственного экзамена по информатике. Последовательность изучения тем в 
пределах одного года обучения может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 
программы и поурочного планирования 



 
 
 
 
 

Биология 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к формированию 
содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 
взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 
выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы 
среднего общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении 
в познании живой природы и обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным 
положениям, определены основные функции программы по биологии и её структура.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное содержание, 
его структуру, распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного 
материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии также учитываются требования к 
планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных 
видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 
биологического образования. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на развитие 
знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций личности, 
экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 
природной среде. Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она обеспечивает 
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой 
природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания 
законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. Большое значение 
биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, 
социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 
коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 
биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и 
географии. Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для 
определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в программе по 
биологии.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися знаниями о 
структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать 
эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных 
проблем.  
Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 102 часа: в 10 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Физика 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на основе 
положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 
ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания 
учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы. Содержание программы по физике направлено на формирование 
естественнонаучной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на 
основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к 
планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 
необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В 
ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 
результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). Программа 
по физике включает: планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 
предметные результаты по годам обучения; содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий 
для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 
явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 
применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, 
транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение 
физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в 
формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. В 
основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые можно 
рассматривать как принципы его построения. Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 
завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 
современной физики. Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, 
веществе и поле. Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала 
физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, 
нравственными и экологическими проблемами. Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает 
знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. Идея 
экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим 
проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем 
рационального природопользования и экологической безопасности. Стержневыми элементами курса физики на 
уровне среднего общего образования являются физические теории (формирование представлений о структуре 
построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о 
природе, границах применимости теорий, для описания естественнонаучных явлений и процессов). Системно-
деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной 
деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных 
кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий 



список ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых 
для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей 
планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями 
проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по 
проверке предложенных гипотез. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При 
этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие 
применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных 
разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания физических 
явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации 
практикоориентированного характера. В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-
техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 
образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного 
кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное 
оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и 
демонстрационное оборудование. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 
минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 
демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, 
их технических применений. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 
Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 
использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде 
цифровых лабораторий. Основными целями изучения физики в общем образовании являются: формирование 
интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 
творческих способностей; развитие представлений о научном методе познания и формирование 
исследовательского отношения к окружающим явлениям; формирование научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; формирование умений 
объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; формирование 
представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. Достижение этих 
целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего 
общего образования: приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 
формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; освоение способов решения различных задач с явно 
заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 
адекватной условиям задачи; понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 
технологических процессов, их влияния на окружающую среду; овладение методами самостоятельного 
планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения 
достоверности полученного результата; создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 
творческой деятельности.  



На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 136 часов: в 10 
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Химия 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 
федеральной образовательной программы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного 
предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.).  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  
Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой 
культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как 
наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого 
развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 
В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание предмета «Химия» 
(10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 
обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь 
социума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. Структура 
содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» сформирована в программе по 
химии на основе системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически 
обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии 
вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а также на 
уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 
веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе 
органической химии получают развитие сформированные на уровне основного общего образования 
первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 
свойств веществ от их строения, о химической реакции. Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового 
уровня рассматривается изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 
фактологические сведения о веществах и химической реакции.   
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
Главными целями изучения предмета «Химия» на базовом уровне (10–11 кл.) являются: • формирование 
системы химических знаний как важнейшей составляющей естественнонаучной картины мира, в основе 
которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и 
понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их 
развития и становления; • формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 
химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических 
явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; • развитие умений и способов 
деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 



безопасного обращения с веществами. Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 
среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 68 часов 
(2 часа в неделю). 



 
 
 
 
 
 

Физическая 
культура 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций представляет собой 
методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное 
содержание. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 
культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. В 
программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 
возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания общего 
образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. При формировании 
основ программы по физической культуре использовались прогрессивные идеи и теоретические положения 
ведущих педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной системы 
образования: концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических качеств 
личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; концепция формирования универсальных учебных 
действий, определяющая основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное 
их включение в культурную и общественную жизнь страны; концепция формирования ключевых компетенций, 
устанавливающая основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 
концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-воспитательный 
процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, 
укреплении здоровья и развитии физических качеств; концепция структуры и содержания учебного предмета 
«Физическая культура», обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 
личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 
жизни. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет исторически 
сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 
предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных 
возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 
преемственность с федеральной образовательной программой основного общего образования и 
предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области физической культуры. Общей 
целью общего образования по физической культуре является формирование разносторонней, физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 
формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического 
опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 
индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. 
Данная цель реализуется в программе по физической культуре по трём основным направлениям. Развивающая 
направленность определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 
организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым 



результатом данной направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов 
к труду и обороне». Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и прикладно – 
ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 
содержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствования технико-
тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в 
планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, 
навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 
здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. Воспитывающая направленность программы 
заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе формирования научных 
представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 
практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 
ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время 
совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 
совершенствованию и укреплению здоровья. Центральной идеей конструирования программы по физической 
культуре и её планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 
целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 
природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного 
содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) 
и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). В целях усиления мотивационной 
составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 
физической культуре представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 
«Физическое совершенствование». Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических 
условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом 
спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических 
единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 
подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 
обогащению двигательного опыта. Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 
модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 
организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 
организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся 
к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. Исходя из интересов учащихся, 
традиций конкретного региона или образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 
подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 



физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей 
программе по физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 
предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». Общее число часов, 
рекомендованных для изучения физической культуры – 136 часов: в 10 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 11 
классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Геометрия Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так как обеспечивает 
возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 
Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, 
при доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, 
умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-
научного цикла, в частности физических задач. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на 
углублённом уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как 
составляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение возможности 
приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и 
необходимых для успешного профессионального образования, связанного с использованием математики. 
Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и усиливающими курс 
базового уровня, являются: расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 
формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; формирование представления о 
пространственных фигурах как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса 
геометрии; формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их основными 
свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; формирование понимания 
возможности аксиоматического построения математических теорий, формирование понимания роли 
аксиоматики при проведении рассуждений; формирование умения владеть методами доказательств и 
алгоритмов решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
стереометрических задач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 
доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 
геометрии; формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать 
проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 
изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, моделирования реальных 
ситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов. Основными 
содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в 
пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в 
пространстве». Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», релевантными 
геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям 



учебного курса, а формирование логических умений распределяется не только по содержательным линиям, но 
и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 
Федеральной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 
ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет 
организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 
соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую систему геометрических 
представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. Переход к 
изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: создать условия для дифференциации обучения, 
построения индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как 
составляющей учебного предмета «Математика»; подготовить обучающихся к продолжению изучения 
математики с учётом выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и 
профессиональным образованием. На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 136 часов: в 10 классе – 
68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

Алгебра Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе 
среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 
изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное 
мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, 
словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным 
языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. Учебный курс 
алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, 
химии, биологии, понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет 
ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для 
дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 
строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, 
обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, 
использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое 
мышление. В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся 
получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей 
реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 
закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 
Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный 
материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 
деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и 
ответственности за полученный результат. В основе методики обучения алгебре и началам математического 
анализа лежит деятельностный принцип обучения. В структуре учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа» выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 
«Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». 
Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 
среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и 



разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание 
нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория 
множеств, математическая логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким 
математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить 
математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для 
решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 
Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использования 
действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего 
общего образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, 
включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять 
приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. 
Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются 
множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему 
специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые 
свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня 
натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга 
используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных задач формируется 
представление о единстве математики как науки и её роли в построении моделей реального мира, широко 
используются обобщение и конкретизация. Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении 
всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы 
предусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами 
решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, 
неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 
исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение 
наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также 
формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и 
тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению 
алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 
обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 
представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает 
эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует 
свои возможности как языка науки. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 
переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность 
изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их 
свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной 
жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом 
большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными 
величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии 
нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной 



форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического 
мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. Содержательная линия 
«Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как математических, так и 
прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить графики сложных 
функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, 
находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности 
построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 
способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию 
умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 
выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их авторах. Содержательно-
методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории множеств и математической 
логики. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают 
наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают 
разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность 
обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 
выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей 
строгость обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с 
элементами математической логики способствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет 
им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. В 
учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математического 
моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков построения моделей реальных 
ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, интерпретации 
полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 
учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических 
задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 
использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков 
решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа». 
На изучение курса «Алгебра» отводится 2 часа в неделю (68 часов) в 10 классах и 3 часа в неделю в 11 классах 
(102 часа). Всего 170 часов. 

 
 
 

Вероятность и 
статистика 

 
 
 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для обучающихся 10 –11 
классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  
 
 



 
 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и развитием одноимённого 
учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся 
статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для 
изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся 
о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 
методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. Содержание 
курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса основной школы и на развитие 
представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 
почерпнуты из окружающего мира. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 
«Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 
содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 
Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их 
непрерывными аналогами ― показательным и нормальным распределениями. Содержание линии «Случайные 
события и вероятности» служит основой для формирования представлений о распределении вероятностей 
между значениями случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 
чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего математическую 
формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным 
использованием математического формализма. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, 
акцентируют внимание школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 
функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 
предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов. На изучение 
курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 68 учебных часов. 

 
 
 
 

Чеченский язык 

Программа хӀоттийна нохчийн меттан хьехархочунна ишколан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, 
Ӏаморан жигарчу методикашна а тӀехьажийна йолу дешаран предметан белхан программа хӀоттош, методически 
гӀо-накъосталла даран Ӏалашонца. 

Белхан программо хьехархочун таро хуьлуьйтур йу: 
1) нохчийн мотт хьехаран процессехь коьртачу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартехь билгалдаьхначу Ӏаморан личностни, метапредметни, предметни жамӀашка кхачош долу хӀинцалера 
некъаш кхочушдан; (кхин дӀа – ФПДС КЙД); 

2) билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема Ӏаморна дешаран хенан 
магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу 
дешаран гӀуллакхдаран коьртачу кепех  пайда а оьцуш, рузманан-тематикин планировани кечйан. 

Личностни а, метапредметни а жамӀаш далийна, коьртачу йукъардешаран ишколехь нохчийн мотт хьехаран 
башхаллаш тидаме а оьцуш.  

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмето билгалдо предметашна йукъара уьйраш гуманитарни циклан 
кхечу дешаран предметашца кхочушйар.  



«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Нохчийн мотт – нохчийн халкъан ненан мотт, Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. 

Нохчийн мотт хааро а, цуьнан тайп-тайпана кепаш, функциональни тайпанаш карадерзоро а, цуьнан 
стилистически башхаллех, суртхӀотторан таронех кхетаро а, нохчийн маттах тайп-тайпанчу тӀекаренан 
хьелашкахь нийса а, эвсараллица а пайдаэца хааро а билгалдоккху адаман кхиаме хилар. 

Нохчийн матто, шен тӀекаренан а, ойла йовзийтаран а коьрта функцеш кхочушйеш, адамашна йукъахь 
уьйр латтайо, адаман кхетам а, дог-ойла а кхолларехь дакъалоцу; нохчийн мотт нохчийн халкъан хаамаш,  
оьздангаллин ламасташ, истори ларйаран а, йовзийтаран а коьрта гӀирс бу.  

Ишколехь нохчийн мотт Ӏамор тӀехьажийна ду дешархочун оьздангаллин а, коммуникативни а культура 
кхачаме йалорна а, цуьнан интеллектан а, кхоллараллин а говзалла, ойлайар, иэс, суртхӀоттор, ша кхочушден 
дешаран гӀуллакх кхиорна а. 

Нохчийн мотт Ӏаморан чулацам иштта тӀехьажийна бу функциональни говзалла, адаман йешаран, текстех 
кхетаран, тайп-тайпанчу барамийн текстийн хаамах пайдаэцаран, цуьнан маххадоран, цунах ойлайаран, шен 
Ӏалашонашка кхачаран, шен хаарш а, таронаш а шорйаран, йукъараллин дахарехь дакъалацаран интегративни 
хаар санна, кхиорна. Къамелан а, текстан а гӀуллакх нохчийн меттан ишколан курсан къепе кхолларехь коьртаниг 
ду. 

Цаьрца догӀуш долу хаарш а, карадерзарш а далийна Ӏаморан метапредметни, предметни жамӀийн ларамехь, 
Ӏаморан чулацамехь (дакъош: «Мотт а, къамел а», «Текст», «Меттан функциональни тайпанаш»). 

Дешаран предметан чулацам кхочушбан таро йу классал арахьарчу гӀуллакхдарехь: экскурсеш, тематикин 
мероприятеш, конкурсаш, и. д.кх. 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 
Коьртачу йукъарчу дешаран программашца нохчийн мотт Ӏаморан Ӏалашонаш йу: 
патриотизмах кхетар а, иза гучуйаккхар а, нохчийн мотт Нохчийн Республикин шолгӀа пачхьалкхан мотт 

санна, нохчийн халкъан къоман мотт санна ларар; маттаца нохчийн халкъан син хьал лардаран, довзийтаран кепе 
а, тӀекаренан гӀирсе а санна кхетаме йукъаметтиг хилар; нохчийн культуре ларам гучубаккхар; 

нохчийн мотт адаман кхиаран гӀирс, йукъараллин уьйр кхолларан гӀирс санна караберзор; 
нохчийн маттах, цуьнан дӀахӀоттамах, функцех, нохчийн меттан стилистически гӀирсех хаарш карадерзор; 

литературин меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а практикехь карайерзор; жигара пайдаоьцучу а, 
нуьцкъаллин а дешнийн хьал тодар а, шен къамелехь тайп-тайпанчу грамматически гӀирсех пайдаэцар а; 
орфографически а, пунктуационни а  говзалла кхачаме йалор, шен къамел кхачаме далоран лаам кхиор; 

къамелан гӀуллакх, адамашна йукъарчу куьцан а, куьцан доцучу а тӀекаренан хьелашкахь гонахарчу нахаца 
эвсара йукъаметтигаш латтош долу коммуникативни карадерзарш кхачаме далор; нохчийн мотт тайп-тайпана 
хаамаш бовзаран гӀирс санна караберзор; 
ойланан гӀуллакх кхачаме далор, нохчийн мотт Ӏаморехь дустаран, анализан, синтезан, жамӀдаран, тайпанашка 
дӀасадекъаран, билгала йолу бакъонаш дӀахӀитторан, универсальни интеллектан карадерзарш кхиор; 

функциональни говзалла кхиор: хаамийн лехам кхочушбаран, оьшу хаам схьакъасторан а, хийцаран а, тайп-



тайпанчу барамехь йолчу текстийн чулацам тидаран, царах кхетаран, пайдаэцаран хаарш; текстан хааман-
маьӀнин йухакечдаран стратеги а, говзалла а, некъаш а карадерзор; текстах, цуьнан гӀуллакхах, йукъарчу маьӀнех, 
маьӀнин дӀахӀоттамах, авторан коммуникативни Ӏалашонах, меттан гӀирсийн гӀуллакхах кхетаран кепаш 
карайерзор. 
ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)». ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН МЕТТИГ 

Коьртачу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца догӀуш, «Ненан мотт (нохчийн)» 
дешаран предмет йукъайоьду «Ненан мотт а, литература а» предметни областана, Ӏамо декхарийлахь долу 
предмет а йу. 

Дешаран хьесапца нохчийн мотт Ӏаморна билгалдаькхина 68 сахьт:  
10 классехь – 34 сахьт (кӀиранахь – 1 сахьт), 11 классехь – 34 сахьт (кӀиранахь – 1 сахьт). 

 
 
 

Чеченская литература 

Нохчийн мотт – нохчийн къоман мотт а, Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт а бу, цу бахьано хьелаш 
кхуллу цуьнан Ӏалашбаран а, кхиоран эшар. 5-9 классашкахь «Ненан мотт а, ненан меттан литература а» 
предметан декъахь хьоьхуш йу ненан (нохчийн) меттан литература санна, иза хьажийна йу дешархойн 
интеллектуале-довзаран, коммуникативе, исбаьхьаллин-эстетикин похӀмаш кхио а, коьрта гӀиллакхе-этикин 
кхетам кхолла а, личностана нохчийн къоман культура марзйан а. 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет – иза беран интеллектуале а, гӀиллакхе-этикин а кхиаран 
тӀегӀа къастаден гуманитарни дешарх коьрта предмет йу. Литературин дешаро аьтто бо йешаран маьӀна а девзаш, 
литература Ӏаморо шегахь къонахчун амал кхиайой а хууш, шен дуьненхьежамна дашца а, йозанца а бух бало а 
хууш, адамца а, йукъараллица а йаза  хууш йолу  кхетаме личность кхио.  

Программо чулоцу кхеторан кехат а, предмет карайерзоран кхочушдан лору жамӀаш а, предметан чулацам 
а,  программин хӀора дакъа  карадерзо билгалдаьхначу сахьташца йолу тематикин планировани а, урокал 
арахьарчу гӀуллакхдаран план а. 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Литература уггар эвсаре гӀирс бу шен кхачаме стаг хила (ша шен кхето, ша шен кхио), гонахьарчу хиламийн 

хьелашца тарвала, иштта кхоллараллин жигараллин стимулятор а йу. 
Ненан меттан литература Ӏаморо дӀалоцу личность кхиоран процессехь коьрта меттиг, иштта Ӏаморо аьтто 

бо цуьнгахь къонахалла, гӀиллакхе амал, кхоллараллин похӀма кхиорехь, нохчийн халкъан дахаран философи 
йовзарехь а, карайерзорехь а, иштта доккха гӀо до къоначу тӀаьхьене къоман исторически зераш дӀакховдорехь а. 
Билггал йолу Ӏалашонаш кхочушйаран дешаран материал вовшахтоьхна гуманизман критерешца, исбаьхьаллин а, 
довзаран а мехаллашца, пайдаэцархьама тӀекхача йиш хиларца, актуале хиларца, поликультурица, ламасталлин 
классика а, вайзаманан литература а цхьаьнайарца, тематикин а, жанрийн тайпа башх-башха хиларца догӀуш ма-
хиллара.  

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет Ӏаморо таронаш кхуллу дешархочун дешнийн база шорйан, 
церан къамелан культура, коммуникативни а, тайп-тайпана культурийн компетенцеш а кхио.  

«Ненан (нохчийн) меттан литература» курсан чулацам хьажийна бу дешархойн нохчийн литературин 
хьашташ кхочушдан, уьш нохчийн къоман культурина тӀекхиарехь а, шеца иза Ӏалашйарехь а шатайпана 



эстетикин гӀирсаш хиларе терра.  
Дешархошна дешар Ӏамор коьрта долчу декъана оьрсийн маттахь дӀахьучу йукъардешаран учрежденешкахь 

ненан мотт санна нохчийн мотт Ӏаморехь, нохчийн литература – иза дешаран предмет йу, нохчийн къоман 
исторех а, культурех а, ламастех а хаарш схьаэца а, довза а таро луш, иштта иза культурин шатайпана 
йаздархочун кхолларалла толлуш долу дакъа ду, кхечу кепара аьлча, шеца цхьаьна эстетикин гӀуллакхдар а долу,  
йозанан  къамелан гӀуллакхдар ду; нохчийн литература тӀехьажийна йу Ӏилманан агӀонхьара дуьне довзарна а, 
иштта дешнийн кхоллараллин говзарийн мотт бовзарна а, йешаран культурин йукъара башхаллаш карайерзорна 
а, литературин говзарех кхетарна а, дашца шен амал билгалйаккхарна а, иза, исбаьхьаллин литературас   ша-
тайпанчу маттахь дуьйций хаийтарх кхетам кхолла а, ткъа литературин мотт йукъарчу меттан шолгӀа система 
санна бу, цо кхуллу личностан синхаамийн дакъа, цуьнгахь ойланца хӀуманан кеп хӀотто а, ассоциаци йало а, 
логически ойла йан а, дешаран предмет хьажийна йу оцу дешаран предметехула кхочушхуьлу тӀаьхьенера 
тӀаьхьене нохчийн, оьрсийн, дуьненан культурийн оьздангаллин а, эстетикин а ламасташ дӀакховдор. 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 
«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет Ӏаморо кхочушйан йеза рогӀера Ӏалашонаш: 
• нохчийн литературехь эстетикин агӀонхьара кхеташ болу гуманистически дуьненхьежам, Россин йукъара 

гражданинан кхетам а, къоман синкхетам а, патриотан дог-ойла а йолуш, дукха къаьмнаш долчу Россин халкъех 
шен халкъ хиларх дозалла а хеташ йолу амал личностехь кхиор. 

• нохчийн литература йовза лааран дог дар кхоллар, нохчийн къоман ширачу заманера схьайогӀу культура 
мехалла хетар кхиор, дешархо шен къоман мотт а, культура а Ӏаморан кха тӀе ваккхар, къоман культурин 
тӀаьхьалонна йукъавалор. 

• къоначу тӀаьхьенехь дӀайахначуй, карарчуй, йогӀур йолчуй заманийн уьйр ларйан йезаш хиларан кхетам 
кхиор а, нохчийн къоман культура ларйарехь жоьпалле хилар кхоллар; 

• дукха къаьмнаш долчу Россин пачхьалкхехь личностана кхиаме социализаци а, ша шегахь стогалла 
кхиорна оьшу интеллектуале а, кхоллараллин а таронаш кхиайар. 

 
«Ненан (нохчийн) меттан литература» дешаран предмет тӀехьажийна рогӀера хьесапаш кхочушдан: 
• тӀаьхьенера тӀаьхьене историко-культурни, оьздангаллин, гӀиллакхийн мехаллаш дӀакховдоран хьокъехь 

ненан меттан нохчийн литературин маьӀнех кхетар; 
• ненан меттан нохчийн литературин историца йолу уьйр къастор, нохчийн литературехь йолу къоман ша-

тайпана синъоьздангаллин а, материальни а нохчийн къоман культурин исбаьхьаллин шорталлех кхетам кхоллар; 
• Россин Федерацин кхидолчу къаьмнийн литературин контекстехь нохчийн литература а кхуьу хилам 

санна цунах хаарш эцар; уьш вовшийн эр; 
• нохчийн литературина бухе диллина культурин а, оьздангаллин а маьӀна билгалдаккхар; йешначун 

хьокъехь мах хадош а, шена хетарг олуш а барта а, йозанца а къамел дан хаар;  
• Ӏер-дахарехь а, дешаран процессехь а нохчийн литературех пайдаэца хаар кхоллар; 
• шен мукъачу хенахь йешарна ханна план хӀоттор, нохчийн маттахь шена хазахета йешаран говзарш мехала 

хетар къастор а, бух балор а; 
• нохчийн литературин говзарш системехь йешарца дуьне довза а, дуьненахь ша дӀалоцу меттиг къасто а, 

адаман а, йукъараллин а йукъаметтигаллин гармонизаци латторан а хьашташ кхоллар; 



• хаамийн хьостанашца болх бан хаар кхиор, Интернетера а, иштта кхийолчу хьостанашкара хаамашна 
презентаци йар а, кечйар а. 

ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН  
ПРЕДМЕТАН МЕТТИГ 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан программа хӀоттийна Федеральни пачхьалкхан дешара  
стандартан коьртачу йукъарчу дешаран программи буха тӀехь, иза лерина йу дешаран 136 сахьтана (10 кл. – 68 с  
11 кл. – 68с.).  
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