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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является необходимым уровнем 

образования. Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

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

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; социальное и 

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая образовательной организацией, 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие его 

активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, 

в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в 

отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития — переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования и 

с учетом основной образовательной программой (ООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный план, учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения.  

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая 
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основную образовательную программу, использует содержащуюся в ООП документацию с учетом своих возможностей 

и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего образования 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования.  

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного 

в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего образования и формы 

обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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 государственная итоговая аттестация
1

, 

 независимая оценка качества образования
2

 и 

 мониторинговые исследования
3

 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

                                                        
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования 

и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии
1

 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

                                                        
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; 

свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные 

знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые 

связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

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

предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
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зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

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

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу
1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

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

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца — аттестате 

об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга 

и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 9 апреля 2016 г. № 637-р), программы воспитания 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Русский 

язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования; Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

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. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в 

основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения школьного курса русского языка, 

реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

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 в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  
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Содержание обучения 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. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов 

обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  

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 и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может 

варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе — 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке 

художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 
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Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-;-клан- — -клон-,  

-скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
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Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени 

глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — 

-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: 

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые.Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики.  

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 
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Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованиема // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования.  

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 
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Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые 

числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяжательные, 

неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола.  

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации.  

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).  

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические 

(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 



20 

 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.  

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн 

в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.  

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составнаяформы сравнительной и превосходной степеней 

сравнениянаречий. 

Словообразование наречий.  

Синтаксические свойства наречий.  

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения 

наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н 

и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды предлогов по строению: 

предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями.  
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Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из 

— с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез.  

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: 

сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения.  

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами.  

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и 

частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 

другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова.  

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства 

создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
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СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая 

оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного 

предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений.  

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, 

безличные предложения.  

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только…но и, 

как…так и. 
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Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных 

чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции.  

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях свводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, 

обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями.  

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений 

и простых предложений с однородными членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложенияс придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом 

предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 

на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 

края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениямсвоей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 

языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными  

действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
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3. Овладение универсальными учебными регулятивными  

действиями 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

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

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменнойречью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов 

речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 

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

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 

слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
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Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 

слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и 

научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно 

употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания 

неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

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

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
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Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о 

системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- —-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: 

-лаг-—-лож-;-раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан- —-клон-, -скак-—-скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не 

с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах 

и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять 

основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после шипящих как 

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

суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ словосочетанийи 

простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 
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падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных 

слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания 

как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, 

видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловыхтипов речи (повествование, описание внешности 

человека,помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с 

учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  
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Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки 

зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных 

слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу.  

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с 

чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- 

имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды 

имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических 

функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён числительных, 

в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь 

склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 
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Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять 

знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в 

рамкахизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений 

объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенностиабзацного членения, языковые средства выразительностив тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных 
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источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги 

(инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые 

особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в 

томчисле с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать 

особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и 

характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. Определять 

роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв причастиях и отглагольных 

именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания нес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 
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Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с 

деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по 

значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания ни нн в наречиях на -о и -е; 

написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ьна конце наречий после 

шипящих;написания суффиксов наречий -ои -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания нес наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать 

их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — с,в — на в составе 

словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять 

роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания 

в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять 

роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль 

междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
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Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений 

(объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать 

в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктантаобъёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность 

норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
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Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; 

различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные 

(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения).  

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение 

как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но 

и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать 

особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
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9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции 

русского языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему иглавную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, 

если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах 

одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 
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Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказыванияразной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства 

связи частей сложноподчинённого предложения.  

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
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2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также 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). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей 

програмы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; определить обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом 

учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах одного 

класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

https://base.garant.ru/55170507/
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Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом особенностей 

преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты распределены 

по годам обучения с учётом методических традиций построения школьного курса литературы.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как 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 составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, 

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

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом 

литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, 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 литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы 

и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

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

особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

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

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, 

с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

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

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

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

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

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 
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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 школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

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

изучение литературы в основной школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в 

соответствии со всеми вариантами учебных планов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ  

5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх).  

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент).  

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

Литература XIX—ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, 

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

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков 

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

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

«Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. 

М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

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

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

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. 

«Девочка,с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен.Сказки(одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.  
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Зарубежная сказочная проза(одно произведение по выбору). Например,Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы 

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

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

Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

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

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; 

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

6 КЛАСС 

Античная литература 

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

Фольклор 

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

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература 

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

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

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. 

Роман «Дубровский». 

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

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

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

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

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

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

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. 

В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворенияотечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. 

Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне 

(два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
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Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и 

Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» 

и др. 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», 

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

свете…».  

Зарубежная литература 

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети 

капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри 

Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) 

и др. 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.  

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

мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

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

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» 

и др. 

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

выбору).  

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

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). Например, 

А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, 
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А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др.  

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). 

Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.  

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору).Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.  

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

Литература второй половины XX века 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). Например, 

произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух 

произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

Зарубежная литература 

М. де СервантесСааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. 

Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  

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

8 КЛАСС 

Древнерусская литература 

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

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 

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

пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

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

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

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

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, 

М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 
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М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений). 

Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения 

Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. 

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

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

9 КЛАСС 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

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

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

Литература первой половины XIX века 

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

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору). 

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

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники 

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

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

себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как 

часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: 

«Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 
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У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
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социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с 

оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 

героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учётом учебной задачи;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы 

об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность:использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 
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учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;  

 овладение теоретико-литературными понятиями 1  и использование их в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

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

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

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

                                                        
1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на 

промежуточную и итоговую аттестацию. 
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характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

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

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  

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

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений;  

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приёмы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 

произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; 

повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия 

А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 

«Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. 

А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; 

рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы 

В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, 

Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, 

А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, 

И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, 

А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы 

как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 



54 

 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к 

Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, 

делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

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

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и 

литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы 

для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично 

представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

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

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 
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портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

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

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному;  

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

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы 

для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за 

счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картина мира:  

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

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

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

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

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

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, 

давать аргументированную оценку прочитанному; 

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

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 

работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения 

и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично 

представлять полученные результаты;  

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

самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, 

его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

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

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

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

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

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять 

родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;  

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

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

языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

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

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

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

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа 

познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично 

представлять полученные результаты; 

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

пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в 

формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы 

(от древнерусской до современной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

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

условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов:  

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, 

его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
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художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое 

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

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

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению);  

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

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять 

родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;  

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

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

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

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

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный 

или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

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

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 

способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично 

презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, 
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что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.  
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2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования; Примерной программой воспитания; 

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. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания курса русского языка в 

основной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не 

ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
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различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения;  

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования и 

рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 238 часов: 5 класс — 68 часов, 6 класс — 68 часов, 7 класс — 34 часа, 8 

класс — 34 часа, 9 класс — 34 часа. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может 

варьироваться. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка на уровне основного общего образования, но не дублируют их в полном объёме 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного использования норм русского 

литературного языка в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 

базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5 КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы 

и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведенияххудожественной литературы разных исторических эпох.  

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п.).  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа.  

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. Омографы: 

ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфоэпической нормы.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

лексической нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с 

употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заимствованных несклоняемых 

имён существительных; род сложных существительных; род имён собственных (географических названий). Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. 

Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, поположению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон,тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация 

и жесты.  
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Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).  

6 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в русском 

языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, 

разговорные, устарелые и профессиональные).  

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных грамматических форм; нормы ударения в 

отдельных формах: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II 

спряжения на -ить.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 

особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и; родительный 

падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов; 

родительный падеж множественного числа существительных женского родана -ня; творительный падеж множественного 

числа существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме; местоимений, 

порядковых и количественных числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, 
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ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

7 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы,  

влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных 

ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте.  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в глаголах, полных 

причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами. Основные и допустимые варианты 

акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы причастий; типичные ошибки употребления деепричастий, наречий.  

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала.  

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в 

русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и 

других народов. 
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Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иноязычного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ: изменение 

обращений, использования собственных имён. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника. 

9 КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, 

об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Активные процессы в 

области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью; типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) на уровне основногообщего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 

края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 



68 

 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 

языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 класс 

Язык и культура: 

 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни 

человека; осознавать важность бережного отношения к родному языку;  

 приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны (в рамках изученного); 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом; 

характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы;  

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением (в рамках изученного); понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; пословицы и поговорки, 

объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; 

 иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в рамках изученного), 

именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую 

окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, 

истории языка (в рамках изученного); 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

 иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

 иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в 

рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на 

примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 
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 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках изученного); употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; различать типичные 

ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические словари и 

справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть элементами интонации; 

выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения 

(просьба,принесение извинений); инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  

 анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых типов 

речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план прочитанного текста;  

 создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

 распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта 

(исследования), представлять их в устной форме. 

6 класс 

Язык и культура: 

 понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, приводить примеры 

исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного); 

 иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать роль старославянского языка в 

становлении современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

 выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами; распознавать диалектизмы; 

объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

 устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском языке; комментировать 

причины лексических заимствований; характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной 

лексики; целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

 характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять значения современных неологизмов 

(в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом (с 

помощью фразеологического словаря); комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; словари иностранных 

слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культура речи: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного); различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые и количественные 

числительные в соответствии с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменной речи; 
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 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь (в рамках изученного); корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; использовать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; этикетные формулы начала и 

конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и т. д.; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические словари и 

справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; выбирать и использовать различные 

виды чтения в соответствии с его целью; владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

использовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения 

учебных задач; 

 анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение, собственно описание);  

 уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и др.) в ситуациях 

неформального общения; 

 анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) в письменной и устной 

форме;  

 использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующие его 

композиционному оформлению; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта 

(исследования), представлять их в устной форме. 

7 класс 

Язык и культура: 

 характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках изученного); приводить 

примеры; распознавать и характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным компонентом 

значения (историзмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах;  

 характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом; приводить 

примеры актуализации устаревшей лексики в современных контекстах;  

 характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; словари иностранных 

слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культура речи: 

 соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в словоформах с непроизводными 

предлогами (в рамках изученного); различать основные и допустимые нормативные варианты постановки 

ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

соблюдать нормы употребления паронимов; 

 анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); корректировать устную и 

письменную речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и стилистических норм; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета (запрет 

на употребление грубых слов, выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать 

нормы русского невербального этикета; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; грамматические 

словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 
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переработки и преобразования информации; использовать информацию словарных статей энциклопедического и 

лингвистических словарей для решения учебных задач; 

 характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; распознавать и анализировать 

разные типы заголовков текста; использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок; анализировать 

художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта 

(исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

8 класс 

Язык и культура: 

 иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризовать лексику 

русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного, с использованием словарей); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; характеризовать 

особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного, с 

использованием словарей); 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере 

функционирования; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности их употребления в 

разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах; оценивать целесообразность их 

употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); характеризовать основные 

особенности современного русского речевого этикета; 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

 

Культура речи: 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных и 

стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

 иметь представление об активных процессах современного русского языка в области произношения и ударения (в 

рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

 корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических и художественных текстах 

(в рамках изученного); 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

 распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке; редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических грамматических ошибок; 

 характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного); использовать приёмы, 

помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; грамматические 

словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

 использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного общения; 

стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 
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 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи; 

создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта 

(исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат, на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

9 класс 

Язык и культура: 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о русской языковой картине мира; приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

 иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с точки зрения употребления 

в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках изученного); 

иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском 

языке (на конкретных примерах); 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

 

Культура речи: 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях;  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы произношения и ударения в 

отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (в рамках 

изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное управление; 

построение простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построении простых 

предложений, сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм 

современного литературного языка; 

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; грамматические 

словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 
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числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и 

др.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами 

и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать 

графики,диаграммы, схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры 

разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной 

форме и представлять его в устной и письменной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
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2.1.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», а также программы воспитания (утверждена решением 

ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие возможности для 

отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического 

сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 

народов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» 

тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет особенности, отличающие его от учебного предмета 

«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное 

своеобразие, например, русский национальный характер, обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской 

культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, 

расширенным историко-культурным комментарием к ним.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в 

изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, 

не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную 

область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе 

литературы, его задача — расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с 

дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в 

проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 

проблемно-тематических блока):  

 «Россия — родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной русской 

литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в 

целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 

образ степи в фольклоре и литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной школы строится на сочетании 

проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для каждого 
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класса включает произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные 

проблемы и ценности.  

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями 

(например: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений 

выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 

(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном 

литературно-художественном материале показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства — живописи, 

музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку 

учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 

родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней 

как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое 

поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование представлений о 

многообразии национально-специфичных форм художественного отражения материальной и духовной культуры 

русского народа в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с 

литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание устных и 

письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования собственных 

читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и презентации 

информации из различных источников, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного общего образования отводится 

170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в неделю).  

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе отводится 135 учебных часов. Резерв 

учебного времени, составляющий 35 учебных часов (или 20 %), отводится на вариативную часть программы, которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации регионального 
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компонента содержания литературного образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя  

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не менее пяти произведений).  

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса и медведь» (русская 

народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», М. Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  

Русский лес  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин 

«Седьмую ночь без перерыва…» и др. 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес».  

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Рождество  

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов 

«Перед Рождеством» и др. 

А. И. Куприн. «Бедный принц».  

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности  

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др.  

И. А. Бунин. «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

Не до ордена — была бы Родина  

Отечественная война 1812 года  

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. Давыдов «Партизан» (отрывок) 

и др.  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера  

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например:И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев «Родная речь» и др. 
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6 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя  
Преданья старины глубокой  

Богатыри и богатырство  

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской  
Русский Север 

С. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: «Морожены песни»). 

Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, например: «Детство в Архангельске», 
«Миша Ласкин»).  

Родные просторы  
Зима в русской поэзии 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Встреча Зимы», А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу 

занесло…», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Раздел 2. Русские традиции  
Праздники русского мира  

Масленица 

Стихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов «Посреди небесных тел…», А. Д. Дементьев 

«Прощёное воскресенье» и др. 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома  
Всюду родимую Русь узнаю 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русская природа» и др. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».  

Раздел 3. Русский характер — русская душа  
Не до ордена — была бы Родина  

Оборона Севастополя  

Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе», А. А. Фет 

«Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и др.  

Загадки русской души  
Чудеса нужно делать своими руками 

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др.  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках  
Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с нимпознакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору).  

Лишь слову жизнь дана  
На русском дышим языке 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», Ю. П. Мориц «Язык обид — язык не 

русский…» и др. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя  
Преданья старины глубокой  

Русскиенародные песни  

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например:«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…» и др. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», А. К. Толстой «Моя 

душа летит приветом…» и др. 

Города земли русской  
Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). 
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А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы  
Русское поле  

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Поле», И. А. Гофф «Русское поле» и др. 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции  
Праздники русского мира  

Пасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», А. С. Хомяков «Кремлевская 

заутреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома  
Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору).  

Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рождественский «О мастерах» и др.  

Раздел 3. Русский характер — русская душа  
Не до ордена — была бы Родина  

На Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий «Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв «Наступление», 

«Война» и др. 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души  
Долюшка женская 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам 

войны…», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы…», В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и др. 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

О ваших ровесниках  
Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», 

«Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана  
Такого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии совсем не старовер…» и др. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя  
Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина «Во время грозного и злого 

поединка…» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской  
По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва заметный…», М. А. Кузмин «Я знаю 

вас не понаслышке…», И. И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы  
Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по 

матушке по Волге…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого 
Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции  
Праздники русского мира  

Троица 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С. А. Есенин «Троицыно утро, утренний канон…», 

Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и др.  

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома  
Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 
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Раздел 3. Русский характер — русская душа  
Не до ордена — была бы Родина  

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).  

Загадки русской души  
Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках  
Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору) 

Лишь слову жизнь дана  
Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

9 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя  
Преданья старины глубокой  

Гроза двенадцатого года 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). Например: «Как не две тученьки не 

две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» (в сокращении), А. С. 

Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др. 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской  
Петербург в русской литературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город бедный…», О. Э. Мандельштам 

«Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над 

Невой» («Весь город в плавных разворотах…») и др. 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы  

Степь раздольная  

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…», «Ах ты, 

степь широкая…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь», И. З. Суриков «В степи» и др. 

А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Августовские Спасы  

Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт «Первый спас», Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», 

Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» и др. 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома  

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору).  

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

Не до ордена — была бы Родина  

Великая Отечественная война 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы», М. В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» и др. 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  
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Загадки русской души  

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Лишь слову жизнь дана  

«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мой народ», С. А. Каргашин «Я — русский! Спасибо, 

Господи!..» и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
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уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающейсреды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды;  

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента);  
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм  

представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно 

составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

должны отражать:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого способа 

познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по классам 

5 класс: 

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях 

о Москве как столице России и о русском лесе;  

 иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

о русских национальных традициях в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 

русского языка и родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; 

под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении её 

результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

 

6 класс: 

 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России, о русских 

национальных традициях в произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как 

основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и 

родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов 

или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; 

под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

 владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и простейшими способами её обработки 

и презентации. 
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7 класс: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и 

лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских 

умельцах и мастерах; 

 иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о 

защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и 

воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения 

для внеклассного чтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её результатов, 

навыками работы с разными источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

 

8 класс: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях земли Русской 

для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской реке Волге;  

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве 

душ русских людей; 

 иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском человеке как хранителе 

национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения;  

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её результатов, 

навыками работы с разными источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

 

9 класс: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох об 

Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой Отечественной 

войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в 

книгах о прощании с детством; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле 

собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и их воплощение в других искусствах; самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;  

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты, владеть 

навыками работы с разными источниками информации и различными способами её обработки и презентации. 
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2.1.5. РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ)  

Рабочая программа по родному языку (татарскому) на уровне основного общего образования разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от 2 июня 2020 г.) и с учетом Концепции преподавания родных языков народов России (утвержденной 

решением Коллегии Министерства Просвещения РФ от 1 октября 2019 года № ПК-3ВН), ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в «Образовательная программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 5–9 

классов основного общего образования с обучением на родном (татарском) языке». 

Программа по учебному предмету «Родной язык (татарский)» (предметная область «Родной язык и родная 

литература») на уровне основного общего образования включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного языка (татарского), а также подходы к отбору 

содержания, характеристику основных содержательных линий, место учебного предмета «Родной язык (татарский)» в 

учебном плане.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык (татарский)».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные результаты по родному языку (татарскому) за каждый год обучения.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по выделенным содержательным линиям, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при изучении той 

или иной темы.  

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю родного языка (татарского) в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (татарского) современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной 

язык (татарский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса, используя 

рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определенного раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ)» 

Предмет «Родной язык (татарский)» входит в образовательную область «Родной язык и родная литература» учебного 

плана образовательных организаций основного общего образования. 

Учебный предмет «Родной язык (татарский)» является одним из основных элементов образовательной системы 5-9 

классов основного общего образования, формирующим компетенции в сфере татарской языковой культуры. Его 

включенность в общую систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами 

филологической направленности. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на татарском языке имеют патриотическую, 

гражданственную, морально-этическую воспитательную направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к 

национальной культуре. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям.  

Кроме того, системный подход выдвигает требование обеспечения преемственности курсов татарского языка 

основной и начальной школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ)» 

Изучение предмета направлено на достижение следующей цели: 
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– развитие коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации. 

Изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

– овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, о стилистических ресурсах, 

основных нормах татарского литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и увеличение 

объема используемых грамматических средств; 

– развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение татарским языком в разных ситуациях, готовности и способности к практическому речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

– формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности и соответствия ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекая и 

преобразовывая необходимую информацию из различных источников и текстов; 

– воспитание интереса и любви к родному татарскому языку, сознательного отношения к языку как к духовному 

наследию народа и средству общения, ответственности за языковую культуру как национальную ценность, осознание 

эстетической ценности татарского языка. 

Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе развития коммуникативной, языковой и 

социокультурной компетенций. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной язык (татарский)» в общеобразовательных организациях с обучением на родном языке 

(татарском) отводится 2 часа в неделю во всех классах основного общего образования, по 68 часов в год. Общее 

количество времени на пять лет обучения с 5 по 9 классы ориентировочно составляет 340 часов.  

Образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличивать количество часов, отводимых для изучения родного 

языка (татарского), за счет часов части плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ 

ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ)» 

Тематический материал каждого класса разделен на четыре сквозные темы, вне зависимости от уровня владения 

татарским языком. Предусматривается использование различных видов текстовых, аудио, видео-, иллюстративных и 

графических материалов. Вопросы и задания нацелены на развитие критического мышления, овладение приемами 

анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Первая тема – «Мин» («Я»). В различных вариациях, в зависимости от уровня владения татарским языком, внимание 

акцентируется на следующих темах: мой любимый литературный герой, мой любимый писатель (поэт), профессии 

будущего, мое развлечение, уважение окружающих и др. 

Содержание тем направлено на развитие устной и письменной речи, структурируется вокруг воспитательных задач, 

главная из которых – научить обучающегося жить в согласии с внешним миром и с собой. 

Вторая тема – «Тирә-як, көнкүреш» («Мир вокруг меня»). Внимание акцентируется на следующих темах: природа 

моего края, родословная моей семьи, населенные пункты, географические объекты моего края и т. д. 

Материал ориентирован на знакомство с окружающим миром, формирование отношения к отдельным явлениям, 

расширение кругозора обучающегося. 

Третья тема – «Туган җирем» («Моя Родина»). Тема нацелена на ознакомление с историей и культурой России, 

особенностями современной жизни России; историческими и памятными местами России и др. 

Материал ориентирован на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и взаимоуважения внутри 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального общества. 

Четвертая тема – «Татар дөньясы» («Мир татарского народа»). Внимание акцентируется на следующих темах: легенды 

о Сююмбике, история Казани, национальные ремесла татарского народа, история татарского театра, татарское кино, 

национальные праздники и др. 

Тема способствует формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению 

воспринимать татарскую культуру в контексте мировой культуры.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ)» 

5 КЛАСС 

Речевая деятельность и культура речи 

Устная и письменная речь 

Диалогическая и монологическая речь 

Работа с текстом  

Фонетика, графика 

Закон сингармонизма 

Органы речи 
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Согласные звуки 

Гласные звуки 

Слог. Типы слогов 

Ударение. Интонация  

Фонетический анализ 

 

Орфоэпия 

Понятие об орфоэпии татарского языка 
 

Лексикология 

Лексическое значение слова 

Профессиональная лексика 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Устаревшие слова. Историзмы 

Заимствованные слова 

Неологизмы 

Фразеологизмы 

 

Морфемика и словообразование 

Корень слова. Аффиксы. Основа 
Способы словообразования в татарском языке 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Имя числительное 

Глагол. Категория времени 

Глаголы настоящего времени 

Глаголы прошедшего времени 

Глаголы будущего времени 
Вспомогательные глаголы 

Наречие 

Послелоги и послеложные слова 

Частицы 

Союзы 

Сочинительные союзы 

 

Синтаксис 

Главные члены предложения 

Однородные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 
Распространенное и нераспространенное предложение 

Способы выражения подлежащего и сказуемого 

 

6 КЛАСС 

Речевая деятельность и культура речи 

Работа с текстом 

 

Фонетика 

Система гласных звуков 

Изменения в системе гласных звуков татарского языка 

Звук и фонема 

Редукция гласных 
Система согласных звуков 

 

Орфография 

Правописание букв о, ө, ы, е 

Правописание букв ң, җ, һ 

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков 

Правописание букв ъ и ь. 

 

Лексикология 

Заимствования в татарском языке 
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Синонимы, антонимы 

Диалектные слова 

Термины и профессионализмы в татарском языке 

Лексический анализ слова 

 

Морфемика и словообразование 

Корень слова. Однокоренные слова 

Повторение основных способов образования слов 
 

Морфология 

Склонение существительных с окончанием принадлежности 

Местоимение 

Спрягаемые личные формы глагола. Изъявительное  

наклонение 

Повелительное наклонение глагола 

Желательное наклонение глагола 

Условное наклонение глагола 

Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив 

Имя действия 

Причастие 
Разряды наречий 

Степени сравнения наречий 

Служебные части речи. Союзы. Союзные слова 

Послелоги и послеложные слова 

Частицы 

Звукоподражательные слова 

Междометия 

Модальные слова 

Морфологический анализ частей речи 

 

Синтаксис. Пунктуация 
Грамматическая основа предложения 

Выражение сказуемого различными частями речи 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

Выражение подлежащего различными частями речи 

Второстепенные члены предложения 

Предложения с обращениями и вводными словами 

Синтаксический анализ простого предложения 

 

7 КЛАСС 

Речевая деятельность и культура речи 

Язык как зеркало культуры 
Эссе «Родной (татарский) язык» 

Работа с текстом 

 

Фонетика 

Гласные звуки в татарском и русском языках 

Аккомодация 

Согласные звуки в татарском и русском языках 

Ударение. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и заимствованных словах татарского языка 

 

Орфография 

Орфографический словарь татарского языка. 

 
Лексикология 

Основные способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значения слова 

Ономастика и ее разделы 

Гидронимы, ойконимы Республики Татарстан 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка 

 

Морфология 

Неспрягаемые неличные формы глагола 
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Причастие, его грамматические признаки 

Синтаксическая функция причастия 

Деепричастие, его грамматические признаки 

Отрицательная форма деепричастий 

Наречие и его виды 

Морфологический анализ наречия 

 

Синтаксис. Пунктуация 
Способы передачи чужой речи 

Прямая и косвенная речь 

Диалог 

Цитата как способ передачи чужой речи 

Преобразование прямой речи в косвенную речь 

Понятие о сложных предложениях. Сложносочиненное предложение 

Союзное сложносочиненное предложение 

Бессоюзное сложносочиненное предложение 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

 

8 КЛАСС 

Речевая деятельность и культура речи 
Взаимосвязь языка и культуры 

Особенности употребления фразеологизмов в речи 

Работа с текстом 

 

Орфоэпия 

Нарушение орфоэпических норм 

Подвижное татарское ударение 

 

Орфография 

Сложные случаи орфографии. 

Правила правописания сложных слов 
Правила правописания парных слов 

Присоединение окончаний к заимствованиям 

 

Лексикология 

Активная и пассивная лексика 

Топонимика. Виды топонимов 

Ойконимы 

Гидронимы 

 

Морфология 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола 
Инфинитив 

Причастие 

Деепричастие 

Выражение степени совершения действия в татарском языке 

Имя действия и его грамматические признаки 

Субстантивация имени действия 

Служебные части речи. Послелоги 

Союзы 

Модальные части речи 

Морфологический анализ самостоятельных частей речи 

Прилагательное. Субстантивация прилагательных 

 
Синтаксис. Пунктуация 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

Сопоставление сложноподчиненных предложений татарского и русского языков 

Виды сложноподчиненных предложений 

Синтетическое сложноподчиненное предложение 

Аналитическое сложноподчиненное предложение 

Подлежащные придаточные предложения 

Сказуемные придаточные предложения 

Синтаксический разбор предложения 
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9 КЛАСС 

Речевая деятельность и культура речи 

Работа с текстом 

Стили речи и их особенности 

 

Фонетика (повторение изученного материала в 5-8 классах) 

Предмет изучения фонетики 

Способы образования звуков 
Гласные и согласные звуки 

Изменения в системе гласных звуков татарского языка 

Изменения в системе согласных звуков татарского языка. 

Позиционные изменения звуков 

Добавление звуков 

 

Лексикология 

Слово – основная единица языка 

Диалектизмы 

Профессионализмы 

Жаргонизмы 

Устаревшие слова 
Лексический анализ слова 

Неологизмы 

 

Морфемика и словообразование 

Морфемный и словообразовательный анализ слов 

 

Морфология (повторение изученного материала в 5-8 классах) 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Категория падежа 

Категория принадлежности 
Склонение существительных с окончанием принадлежности по падежам 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных 

Местоимение 

Имя числительное. Разряды числительных 

Наречие. Разряды наречий 

Звукоподражательные слова 

Выражения степени протекания действия в татарском языке 

Предикативные слова 

Модальные части речи 

Служебные части речи: предлоги и союзы 

Союзные слова 
Морфологический анализ 

 

Синтаксис (повторение) 

Сложносочиненные предложения 

Сложноподчиненные предложения 

Виды сложноподчиненных предложений 

 

Стилистика 

Синтаксические синонимы 

Синонимия словосочетаний 

Синонимия предложений 

Научный стиль 
Разговорный стиль  

Официально–деловой стиль 

Художественный стиль 

Публицистический стиль 

Синтаксический анализ предложению 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(ТАТАРСКИЙ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В результате изучения родного языка (татарского) на уровне основного общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на татарском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на татарском языке;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

ценностное отношение к родному языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики школьного языкового 

образования. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других;  

способность формирования новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетенций, 

планировать своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

1) Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

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

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий, корректировать в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать свое и чужое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

– формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

– составлять собственные тексты, используя материалом урока, образцом, ключевыми словами, вопросами или 

планом;  

– понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

– правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском языке; 

– читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, соответствие теме, связность); 

– владеть видами устной и письменной речи;  

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог;  

– знать закон сингармонизма: различать небную и губную гармонию; 

– распознавать гласные и согласные звуки; 

– понимать смыслоразличительную функцию звука; 

– анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции отдельные звуки речи;  

– знать особенности произношения и написания слов; 

– понимать устройство речевого аппарата;  

– правильно употреблять звуки [э] [ц], [щ], буквы, обозначающие их на письме;  

– знать правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, е, ю, я; 

– определять открытый и закрытый слог;  

– различать ударный слог, логическое ударение;  

– правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препинания; 

– распознавать повелительные и побудительные предложения;  

– проводить фонетический анализ слова; 

– определять лексическое значение слова по контексту; 

– выявлять профессиональную лексику;  

– использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы (лексические омонимы, омофоны, омографы, омоформы);  

– распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

– распознавать устаревшие слова, историзмы, неологизмы (простейшие случаи);  

– различать заимствования и слова общетюркского происхождения;  

– выделять в заимствованных словах корень, аффикс, основу;  

– различать формообразующие и словообразующие аффиксы;  

– знать способы словообразования в татарском языке;  

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– определять части речи: самостоятельные и служебные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; 

– узнавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена существительные;  

– знать категорию принадлежности в именах существительных; 
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– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи;  

– образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имен прилагательных;  

– узнавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена прилагательные;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

местоимения;  

– различать значение и употребление в речи личных местоимений;  

– склонять указательные местоимения по падежам;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

количественных, порядковых числительных; 

– иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам;  

– знать правописание и способы образования (корневые, сложные, парные и составные) числительные;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола в 

изъявительном наклонении, объяснять его роль в речи;  

– образовывать временные формы глагола; 

– различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определенного и неопределенного) и будущего 

(определенного и неопределенного) времени в положительном и отрицательном аспектах;  

– правильно употреблять в речи вспомогательные глаголы;  

– определять общее грамматическое значение наречий; объяснять употребление их в речи; 

– распознавать разряды наречий (места, времени); 

– проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

– различать послелоги и послеложные слова; 

– знать особенности употребления послелогов со словами в различных падежных формах;  

– распознавать частицы;  

– знать правописание частиц;  

– распознавать союзы;  

– уметь составлять предложения с союзами;  

– различать главные и второстепенные члены предложения;  

– находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами;  

– использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

– понимать выражение главных членов предложения;  

– определять орфографические ошибки и исправлять их;  

– формулировать понятие о культуре речи; речевом этикете татарского языка; 

– соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения;  

– соблюдать интонацию, осуществлять адекватный выбор и организацию языковых средств, и самоконтроль своей 

речи. 

 

6 КЛАСС 

– участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы;  

– подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и видеотекстов; 

– читать и находить нужную (интересующую) информацию в текстах; 

– определять тему и основную мысль текста; 

– корректировать заданные тексты с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

– писать тексты с опорой на картину, произведение искусства;  

– составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 

– различать гласные переднего и заднего ряда; огубленные и неогубленные; 

– давать полную характеристику гласным звукам; 

– определять комбинаторные и позиционные изменения гласных (в рамках изученного);  

– различать звук и фонему;  

– распознавать виды гармонии гласных;  

– различать виды редукции гласных; 

– правильно употреблять звук [ʼ] (гамза);  

– определять место образования согласных звуков; 

– определять качественные характеристики согласных звуков;  

– различать звуки [w], [в], [ф], обозначаемые на письме буквой в;  

– использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов; 

– понимать ассимиляцию согласных;  

– знать правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков; букв ъ и ь;  
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– различать арабско-персидские, европейские, русские заимствованния; слова тюркского происхождения; 

– использовать словарь синонимов и антонимов; 

– выявлять диалектные слова;  

– определять термины и профессионализмы в татарском языке;  

– проводить лексический анализ слова;  

– образовывать однокоренные слова; 

– склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

– распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, неопределенные, определительные и 

отрицательные местоимения;  

– определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного наклонения глагола;  

– распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, условное и желательное 

наклонение); 

– различать неспрягаемые неличные формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие);  

– уметь образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий;  

– уметь употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и частицы;  

– определять служебные части речи;  

– определять грамматическую основу предложения; 

– знать выражение сказуемого и подлежащего различными частями речи; 

– определять односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего;  

– находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство); 

– находить вводные слова; обращения; определять употребление их в речи;  

– проводить синтаксический анализ простого предложения; 

– уметь ставить знаки препинания в простом предложении;  

– развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

свободное владение татарским языком в разных ситуациях; 

– соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

татарского литературного языка. 

 

7 КЛАСС 

– передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного членения;  

– уметь давать развернутые ответы на вопросы; 

– владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

– делать сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков;  

– выявлять аккомодацию; 

– делать сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 

– ставить ударение в заимствованных словах;  

– работать с толковым словарем татарского языка; 

– знать ономастику и ее разделы; 

– выявлять топонимы;  

– выявлять синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов; 

– определять неспрягаемые формы глагола (причастие прошедшего, настоящего и будущего времени, 

деепричастие);  

– знать синтаксическую функцию причастия и деепричастия; 

– определять разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, места, времени, цели), 

образование наречий; 

– выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

– знать способы передачи чужой речи; 

– распознавать прямую и косвенную речь;  

– знать строение предложений с прямой речью;  

– воспринимать цитаты как способ передачи чужой речи; 

– выделять цитаты знаками препинания; 

– преобразовывать прямую речь в косвенную; 

– иметь представление о сложном предложении; 

– различать и правильно строить простое и сложное предложение с сочинительными союзами;  

– использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

– уместно использовать необщеупотребительную лексику (сленг, диалектную, профессиональную лексику) в 

соответствии с ситуацией общения; 

– развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

свободное владение татарским языком в разных ситуациях. 
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8 КЛАСС 

– кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать собственные тексты заданного 

типа; 

– работать с книгой, статьями из газет и журналов, Интернет ресурсами;  

– писать собственные тексты по заданным заглавиям; 

– делать краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

– использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении правильного произношения слов; 

– знать подвижное татарское ударение; 

– определять ударения в сложных, парных словах; 

– уметь присоединять окончания к заимствованиям; 

– различать активную и пассивную лексику; 

– отличать различные виды топонимов, в частности ойконимы и гидронимы; 

– понимать выражение степени протекания действия в татарском языке; 

– распознавать случаи субстантивации имени действия; 

– понимать субстантивацию прилагательных; 

– изменять имена прилагательные по падежам;  

– дать понятие о сложносочиненном предложении; 

– выделять главную и придаточную часть сложноподчиненного предложения; 

– понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения; 

– выявлять виды сложноподчиненных предложений (подлежащные, сказуемные, дополнительные, 

определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

– определять синтетическое сложноподчиненное предложение, синтетические средства связи;  

– распознавать аналитическое сложноподчиненное предложение, аналитические средства связи;  

– ставить знаки препинания в сложноподчиненных предложениях; 

– распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, полные и неполные предложения 

(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения);  

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

– применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

– представлять родную страну и культуру на татарском языке;  

– понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

 

9 КЛАСС 

– извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, 

рецензию); 

– выявлять жаргонизмы;  

– наблюдать за использованием слов в художественной и разговорной речи, публицистических и учебно-научных 

текстах; 

– выявлять синтаксические синонимы; 

– понимать синонимию словосочетаний и предложений;  

– сопоставлять сложноподчиненные предложения татарского и русского языков; 

– определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический);  

– осознавать важность нормативного произношения для культурного человека; 

– определять роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершенствовании стиля. 

 

2.1.6. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ) 
Программа по учебному предмету «Родная литература (татарская)» (предметная область «Родной язык и 

литература») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, а также подходы к отбору 

содержания, характеристику основных тематических разделов, место учебного предмета «Родная литература 

(татарская)» в учебном плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родная литература (татарская)» 
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения, а также 

предметные результаты за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по выделенным содержательным 

разделам, раскрываются характеристика деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы, возможности использования электронных образовательных ресурсов. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная литература (татарская)» на уровне основного 

общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317 – ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64 101), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от 2 июня 2020 г.), Примерной образовательной программы по учебному предмету «Родная литература 

(татарская)» для 5-9 классов образовательных организаций с обучением на родном (татарском) языке (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01 июля 2021 года № 2/21) и с 

учетом Концепции преподавания родных языков народов России (утверждена решением Коллегии Министерства 

Просвещения РФ от 1 октября 2019 года № ПК-3ВН). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ)»  

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная литература (татарская)» разработана для 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Программа направлена на оказание 

методической помощи образовательным организациям и учителю и позволит: 

– реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Родная литература (татарская)» современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родная 

литература (татарская)» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО: Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (ред. От 04.02.2020 г.); Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения  по  общему  образованию,  

протокол  от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

– 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. 

Татарская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, смыслов, духовно-нравственных 

представлений, содействует познанию и усвоению жизненной философии татарского народа, формированию 

национального самосознания и самоидентификации, а также общероссийского гражданского сознания.  

Предмет «Родная литература (татарская)» выступает одним из основных предметов гуманитарного 

образования, определяющим уровень интеллектуального и нравственно-эстетического развития личности. Она 

способствует познанию жизни и моделированию действительности, создавая при помощи 

изобразительно-выразительных средств художественную картину мира, вызывает определенное отношение к ней, 

обладает высокой степенью эмоционального воздействия. С литературным образованием связано воспитание 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. 

Изучение родной (татарской) литературы в 5-9 классах обеспечивает постижение обучающимися произведений 

татарской литературы, их чтение и анализ, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания; 

создание условий для развития национального самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения 

системных знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 
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Содержание учебного предмета «Родная литература (татарская)» представлено в программе разделами: устное 

народное творчество, татарская литература по периодам, теория литературы, которые ориентируются на достижение 

метапредметных и предметных результатов и охватывают формирование компетенций. 

Учебный предмет «Родная литература (татарская)» на этапе основного общего образования подразумевает 

понимание обучающимися ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, предусматривает 

изучение таких произведений устного народного творчества как сказки (волшебные, бытовые, сказки о животных), 

мифы, предания, легенды, малые жанры устного народного творчества (загадки, пословицы и поговорки), татарские 

народные песни, дастаны, баиты. Материалы по татарскому фольклору представлены в 5-7 классах. Основным в этих 

классах является рассмотрение проблемы рода и жанров литературы, посредством наблюдения за неразрывной связью 

между временем и формами искусства. В частности, в центре внимания в 5 классе оказываются сведения о 

литературных родах, на примере отдельных произведений изучаются особенности прозы, лирики и драмы. В 6 классе 

рассматриваются приемы создания образности в произведениях лирики, в жанре рассказа и повести, лиро-эпических, 

драматических произведениях, а также в произведениях фантастического, автобиографического характера. В 7 классе 

обучающиеся познают жанровые характеристики рассказа, повести, романа, драмы, лирических и лиро-эпических 

произведений. 

В 5-9 классах подразумевается рассмотрение литературного произведения как самостоятельного произведения 

искусства и как одного из звеньев в сложном литературном процессе. Материал для изучения в 8-9 классах определяет 

границы и пропорции этапов литературного процесса. Изучение родной (татарской) литературы предполагается в 

соответствии с этапами развития литературы, начиная со средневековой литературы, литературы XVIII века, XIX-XX 

веков и заканчивая современной татарской литературой. Наблюдения за воспроизведением исторических событий в 

литературе дают возможность расширить представления о литературе как искусстве слова и ее роли в историческом 

процессе.  

Теоретико-литературные понятия, как основные понятия, требующие освоения рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ)» 

Основная цель учебного предмета связана с воспитанием ценностного отношения к родной (татарской) 

литературе и татарскому языку как существенной части родной культуры, приобщение обучающихся к культурному 

наследию, традициям своего народа, а также формированием грамотного читателя, который в будущем сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, как ориентируясь на собственные предпочтения, так и 

исходя из поставленной учебной задачи; использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования. 

Реализации целей способствует решение следующих задач: 

– формирование умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

– приобщение обучающихся к родной (татарской) литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

– знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом; 

– формирование коммуникативных умений обучающихся, развитие устной и письменной речи 

обучающихся на родном (татарском) языке (диалогической и монологической); 

– воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

– формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся;  

– развитие способностей к творческой деятельности на родном (татарском) языке; 

– овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение предмета «Родная литература (татарская)» отводится 2 часа в неделю во всех классах основного 

общего образования (5-9 классы). Общее количество времени на пять лет обучения с 5 по 9 классы ориентировочно 

составляет 350 часов, по 70 часов в каждом классе. 

Для интенсивного и более углубленного изучения учебного предмета «Родная литература (татарская)» 

образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличить количество часов, отводимых для изучения учебного 

предмета, за счет часов части плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ)» 

 

5 КЛАСС (70 ч) 
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Введение 

Периодическая печать на татарском языке для детей.  

Детский журнал «Ялкын» («Пламя»). 

 

Устное народное творчество.  

Сказки. 

Устное народное творчество как народное достояние.  

Особенности фольклорных произведений. Основные жанры фольклора. Отображение национального характера в 

сказках. 

Сказки, виды сказок.  

Татарские народные сказки: «Хәйләкәр төлке» («Хитрая лиса»).  

«Өч кыз» («Три дочери»).  

«Ак бүре» («Белый волк»). 

 

Мифы  

Понятие о мифе. Происхождение мифов, их классификация. Татарские 

народные мифы.  

Мифы:«Нәркәс чәчәге» («ЦветокНарцисс»), «Җил иясе җил чыгара», («Откуда появляется ветер»), «Тавык» 

(«Курица»). 

 

Предания и легенды 

Особенности жанра. Отличие легенд от преданий.  

Легенды: «Зөһрә кыз» («Девушка Зухра»), «Кәккүк каян барлыкка килгән» («Откуда появилась кукушка»), «Ни 

өчен ләйсән яңгыр бака авызында энҗегә, елан авызында агуга әйләнгән» («Во рту жабы жемчуг, а в пасти змеи яд»).  

Предания: «Шәһәр нигә Казан дип аталган» («Почему город назвали Казанью»), «Тургай моңы» («Печаль 

жаворонка»). 

 

Малые жанры устного народного творчества 

Загадки.  

Пословицы и поговорки.  

 

Татарская литература. 

Литературная (авторская) сказка  

Литературная сказка. Фольклорные традиции в литературной сказке. Художественный вымысел литературной 

сказки.  

Г. Тукай. «Шүрәле» («Шурале»). Мифологический сюжет сказки. Поэтические особенности сказки-поэмы. 

Художественный смысл сказки. Образ Шурале в искусстве. Ознакомительная информация о балете «Шурале». 

Р. Миннуллин. «Бүренең кешеләр белән дуслашуы турында кечкенә әкият» («Сказка о Волке, который дружил с 

людьми»). Прием нонсенса в сказке. 

 

Проза  

Эпические произведения, их особенности. Жанр рассказа.  

Ф. Яруллин. «Кояштагы тап» («Пятно на солнце»). Тема нравственности. Понятия честности, милосердия, 

взаимовыручки и взаимоподдержки. 

Ф. Яруллин. «Зәңгәр күлдә ай коена» («Луна купается в голубом озере»). Фольклорные мотивы в литературном 

произведении. Победа добра над злом. Система образов в сказке, символические образы. 

Ф. Амирхан. «Ай өстендәге Зөһрә кыз» («Девушка Зухра на Луне»).  

Ф. Амирхан. «Нәҗип» («Наджип»). Тема нравственности в произведении. Психологический образ 

литературного героя. 

С. Джалял. «Яз» («Весна»). Идея важности, необходимости для других людей. 

Творчество Дарменда.  

Дардменд. «Богдай» («Пшеница»). Нравственный смысл рассказа: духовное богатство и роль человека в 

обществе. 

Г. Сабитов. «Урман кызы Таңсылу» («Лесная девушка Тансылу»). Единство человека и природы. Красота 

природы.  
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Басня 

Жанр басни. Особенности жанра. Герои, композиция.  

Г. Тукай. «Умарта корты һәм чебеннәр» («Пчела и мухи»).  

М. Гафури. «Сарыкны кем ашаган» («Кто съел овцу»).  

А. Исхак. «Карт имән белән яшь егет» («Старый дуб и молодой парень»).  

 

Лирические произведения 

Лирика, особенности лирических произведений.  

Г. Тукай. «Туган җиремә» («Родной земле»), «Пар ат» («Пара лошадей»), «Җәй көнендә» («Летним днем»). 

Особенности пейзажной лирики. Воспевание родной земли.  

Жизнь и творчество М. Джалиля.  

Восхваление храбрости и мужества советского солдата. Чувство долга перед Родиной.   

М. Джалиль. «Кызыл ромашка» («Красная ромашка»), «Яулык» («Платок»), «Дуска» («Другу»), «Имән» 

(«Дуб»). 

Тема красоты. Умение видеть красоту. 

М. Аглямов. «Матурлык минем белән» («Красота всегда со мной»).  

Г. Авзал. «Матурлык эзлим» («В поисках красоты»). Эстетическое восприятие мира 

Р. Миннуллин. «Әни, мин көчек күрдем» («Мама, я видел щенка»), «Олы булсам...» («Когда я стану 

взрослым...»).  

Детская мечта. Чувства сострадания и милосердия. 

Ш. Галиев. «Һәркем әйтә дөресен» («Каждый говорит правду»), «Тагын бер «рәхмәт» («Еще одно «спасибо»). 

 

Драматические произведения 

Т. Миннулин. «Гафият турында әкият» («Сказка о Гафияте»). Фольклорное начало в произведении. Сказочные 

персонажи. 

 

6 КЛАСС (70 ч) 

Введение 

Татарская периодическая печать для молодежи.  

Журнал «Идел» («Идель»). 

Гимн. 

Гимн России. Гимн Татарстана. 

 

Устное народное творчество. 

Татарские народные песни  

Татарские народные песни, их классификация (лирические, исторические, игровые и обрядовые песни, 

частушки). Поэтические особенности народных песен, образы и приемы их создания. Роль песни в жизни людей. 

Песни: «Иске кара урман» («Старый дремучий лес»), «Гөлҗәмал» («Гульджамал»), «Татарстан кызлары» 

(«Девушки Татарстана»). 

 

Татарская литература. 

Лирические произведения 

Образ в лирическом произведении. Средства выражения переживаний лирического героя.  

Р. Рәкыйпов. «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан!»). Образ Родины. Чувства гордости и 

любви к родному краю. 

Г. Тукай. «Туган авыл» («Родная деревня»). Родной край в жизни человека.Образ родной деревни, природа 

родного края. 

Ф. Яруллин. «Туган ягы кирәк кешегә» («Человеку нужна Родина»). Высокие чувства лирического героя к 

Родине. 

Р. Валиев. «Ватаным» («Отчизна моя»), 

Р. Валиева. «Гүзәл җирем» («Прекрасная моя Родина»).  

Творчество Дардменда.  

Дардменд. «Кил, өйрән» («Давай учись»). Роль родного языка в жизни человека. Понимание необходимости 

изучения других языков. Борьба за чистоту языка.  
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Дардменд. «Видагъ» («Прощание»). Чувства и переживания лирического героя. Образы природы как средство 

раскрытия души лирического героя.  

Р. Файзуллин. «Туган тел турында бер шигырь» («Стихотворение о родном языке»).  

Р. Файзуллин. «Гадиләргә гимн» («Гимн простым»). Смысл жизни и место человека в обществе. Чувство 

уважения к человеку труда.  

Ф. Яруллин. «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» («Вы самый прекрасный человек»). Образ учителя в литературе. 

Отношение к нему лирического героя.  

Ф. Карим. «Ватаным өчен» («За Родину»). Патриотизм в произведении. Образ защитника родины.  

Ф. Карим. «Сибәли дә, сибәли» («Моросит и моросит»), «Бездә яздыр» («У нас, наверное, уже весна»). Картины 

природы, их роль в создании образа, усиление психологизма. Суровые условия Великой Отечественной войны. 

Л. Лерон. «Фашист очып үтте» («Фашист пролетел»).Картины военного времени. Трагизм. Образ врага. 

Жизнь и творчество Ш. Галиева. 

Ш. Галиев. «Пәрәмәч» («Перемяч»), «Сәер кеше» («Странный человек»). Приемы создания комичности в 

лирическом произведении. 

Х. Такташ. «Әй, җырлыйсы килә шушы җырны» («Так хочется спеть эту песню»). Образ малой родины. 

Ностальгия по прошлому, счастливому детству.  

С. Хаким. «Шигырь ничек туа?» («Как рождаются стихи?»). Принципы и приемы создания лирического 

произведения. 

 

Образная система произведений фантастики 

Жизнь и творчество К. Насыри.  

К. Насыри. «Әбугалисина» («Авиценна»). Образ Авиценны. Фантастический сюжет в повести. 

Просветительские идеи в произведении. Олицетворение добра и зла. Утверждение идеи необходимости обществу 

знания, которое служит благородным целям. Роль антитезы в композиции произведения. Своеобразное выражение 

просветительского реализма. 

Р. Фаизов. «Бер күбәләк» («Бабочка»). 

 

Аллегорическая образность 

Г. Рахим. «Яз әкиятләре» («Весенние сказки»). Условность и аллегорическая образность. 

И. Гази. «Кояш артыннан киткән тургай» («В поисках солнца улетел жаворонок»). 

Г. Рахим. «Битлек» («Маска»). Особенности национальных праздников, чувство ответственности за свои 

поступки, правила этики. 

 

Особенности образной системы в автобиографических произведениях 

Жизнь и творчество Г. Тукая.  

Г. Тукай. «Исемдә калганнар» (отрывок из автобиографической повести) («Мои воспоминания»). Образ 

маленького Тукая. Условность воспоминаний литературного героя. 

Ф. Хусни. «Минем тәрәзәләрем» («Мои окна»). 

 

Образная система в биографических произведениях 

Биографическое произведение. Особенности жанра.  

Р. Батулла. «Имче» («Знахарка»). Исторический сюжет о детстве Тукая. Сходство и различия в создании образа 

главного героя в разных произведениях. Особенности повествования. 

А. Файзи. «Тукай» («Тукай») (отрывки). Образ поэта в романе. Судьба Тукая. 

М. Гали. «Моя встреча с Габдуллой Тукаем». Образ Тукая в воспоминаниях. 

Ш. Маннур. Отрывок из романа «Муса». Образ Мусы Джалиля. 

 

Образность в жанре рассказа и повести 

Жизнь и творчество Г. Ибрагимова.  

Г. Ибрагимов. «Яз башы» («Начало весны»), «Алмачуар» («Чубарый»). Образы природы в произведении. 

Пейзаж. Красота и сила природы. Психологизм в раскрытии характеров литературных героев. Система образов в 

рассказе. Любовь героя произведения к лошади. Образ татарской деревни. Нравственные устои татарской деревни. 

Р. Мухаммадиев. «Первый подснежник» («Беренче умырзая»). Образ природы. Бережное отношение к природе. 

Связь поколений. Чистота помыслов. 
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А. Еники. «Кто пел?» («Кем җырлады?»). Образ раненного лейтенанта, его чувства и переживания в последние 

моменты жизни. Образ татарской песни. 

М. Галиев. «Җиңәсем килде» («Хотел победить»). Понятие чести, справедливости, уважения. 

 

Образная система в лиро-эпических произведениях 

Г. Кутуй. «Сагыну» («Ностальгия»). Чувства любви к Родине, гордости за свой народ, надежда и вера в 

благополучное возвращение, раскрывающие чувство тоски по родной земле. 

 

Особенности образной системы в произведениях драмы 

Г. Камал. «Беренче театр» («Первый театр»). Комический характер конфликта в произведении. Приемы 

воссоздания комичности образов. Просветительские идеи в комедии. Комический характер конфликта в произведении. 

К. Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). Изображение Первой мировой войны как причины всех 

бед, несчастной судьбы народа. Метафоричность названия. Символические образы в произведении. 

 

 

7 КЛАСС (70 ч) 

Введение 

Периодическая печать на татарском языке для молодежи. 

Газета «Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана»). 

 

Устное народное творчество. 

Баит – оригинальный жанр татарского фольклора 

Баиты как жанр устного народного творчества. Особенности жанра. Виды баитов. Исследователи устного 

народного творчества (Г. Тукай, Г. Ибрагимов, Х. Ярми и др.). 

Баиты: «Сак-Сок бәете» («Баит о Сак-Соке»), «Фәйзулла агай бәете» («Баит о Файзулле агае»).  

 

Татарская литература. 

Жанр рассказа 

Рассказ как эпический жанр. Особенности жанра рассказа.  

А. Еники. «Матурлык» («Красота»). Духовная красота человека. Любовь между матерью и сыном. Образ 

Бадретдина.  

Ш. Камал. «Буранда» («В метель»), «Сукбай» («Бродяга»). Приемы эмоционального воздействия на читателя. 

Образ матери.  

Н. Думави. «Яшь ана» («Молодая мать»). Художественная деталь, символ. Роль художественной детали в 

характеристике героя.  

И. Гази. «Ак сирень» («Белая сирень»). Первая любовь и связанные с ней переживания героя. Чувство 

разочарования. Символическое содержание пейзажных образов 

Р. Галиуллин. «Сәлам» («Привет»). Противопоставление внешней красоты духовному богатству человека. Ложь 

и разочарование. 

Х. Такташ. «Хикәяне ничек язарга?» («Как написать рассказ?») (отрывок). Принципы создания жанра рассказа. 

Своеобразие языка и интонации произведения. Секрет мастерства писателя в создании рассказа. 

 

Жанр повести 

Г. Баширов. «Туган ягым – яшел бишек» («Родимый край – зеленая колыбель) (отрывки). Образ жизни 

татарского народа. Духовное богатство человека, нравственные принципы. Изображение национальных традиций и 

обычаев. Автобиографизм повести. Портретная характеристика персонажей. Фольклоризм в литературе.  

Ш. Камал. «Акчарлаклар» («Чайки»). Тема поиска счастья на чужой земле. Система образов в произведении. 

Размышления автора о счастье. Общечеловеческое и национальное в литературе. 

М. Магдеев. «Без – кырык беренче ел балалары» («Мы – дети сорок первого года») (отрывки). Изображение 

трудностей военных и послевоенных лет. Образ подростка. 

Ф. Хусни. «Йөзек кашы» («Перстень»). Изображение перипетий в судьбе человека. Светлые лирические чувства 

героев произведения. Трагический финал любви.  

Г. Абсалямов. «Миңа унтугыз яшь иде» («Мне было девятнадцать»). Трагизм Великой Отечественной войны. 

Рассказ от имени погибшего солдата. Герой-повествователь. 
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Роман 

Жанр романа.  

М. Галяу. «Мөһәҗирләр» («Мухаджиры»). Судьба татарского народа. Проблематика романа. Система образов. 

 

Жанр драмы 

Т. Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик Альмандар из Альдермыша»). Философские основы 

понятий жизни и смерти, ответственности перед обществом, честности, уважения к своему прошлому, вера в будущее. 

Образ сильного человека в произведении. Аллегория и условность. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Тип конфликта (внешний конфликт, внутренний конфликт, их взаимодействие). 

 

Жанры лирики 

Жанры лирики (пейзажная лирика, философская лирика, гражданская лирика, интимная лирика).  

Х. Туфан. «Туган тел» («Родной язык»), «Агыла да болыт, агыла...» («Плывут облака»), «Кайсыгызның кулы 

җылы?» («У кого руки теплее») «Күбәләк» («Бабочка»). Богатство и многообразие человеческих чувств и переживаний. 

Отношение поэта к родному языку. 

Г. Тукай. «Җәйге таң хатирәсе» («Летняя заря»). Образы природы. 

С. Хаким. «Тукайга» («Тукаю»), «Әй, язмыш, язмыш» («Эх, судьба, судьба»), «Бу кырлар, бу үзәннәрдә» («На 

этих лугах, в этих долинах»). Образ родного края, мифологизация образа родины. Чувство гордости и восхищения 

великими личностями татарского народа. 

Г. Авзал. «Без татарлар» («Мы татары»), «Бу – Ватан» («Это – Родина»). Национальный образ народа.  

Н. Арсланов. «Халкыма» («Моему народу»). Чувство гордости за свой народ, историю и культуру.  

Р. Гаташ. «Кар астында гөлләр...» («Цветы под снегом...»), «Татар китабы» («Татарская книга»). Исторические 

личности татарского народа. Трагизм их судьбы. Книга – духовное богатство, символ красоты и вечности. 

Р. Харис. «Кеше кайчан матур» («Чем красив человек»). Внутренняя красота человека. 

М. Мирза. «Көздә бер мәл» («Одно мгновение осени»), «Әткәң-әнкәң фатихасы» («Благословение родителей»), 

«Моң» («Печаль»). Роль природы в раскрытии чувств и переживаний лирического героя. Долг перед родителями. 

Благословление родителей. 

Г. Мурат. «Шагыйрь» («Поэт»). Стихотворения из цикла «Литовская мозаика» «Үле тел» («Мертвый язык»), 

«Литвада татар күле буенда килгән уй...» («Размышления у татарского озера...»). Уважение к истории своего народа, 

сохранение родного языка, чувство ответственности за них. 

 

Лиро-эпические жанры литературы 

Жанр поэмы. Особенности поэмы.  

Р. Файзуллин. «Сәйдәш» («Сайдаш»). Поэма о жизни и творчестве известного татарского композитора С. 

Сайдашева. Противоречия в судьбе композитора. 

Жанр стихотворения в прозе. Особенности жанра.  

М. Галиев. «Чатыр тау җиле» («Ветер с горы Чатыр»).  

Р. Галиуллин. «Юлларда ак җил иде» («На дорогах белый ветер»). Смысл жизни, жизненный опыт, и 

преодоление препятствий на жизненном пути. 

 

8 КЛАСС (70 ч) 

Введение 

Татарская периодическая печать.  

Знакомство с журналом «Безнең мирас» («Наше наследие».  

Литература как искусство слова. 

Своеобразие художественного отражения жизни в словесном искусстве. Периодизация татарской литературы. 

 

История татарской литературы. 

Средневековая тюрко-татарская литература. 

Литература XII - 1 половины XIII вв. 

Литература XII - 1 половины XIII вв., ее особенности. 

Кул Гали. «Кыйссаи Йосыф» «Сказание о Юсуфе»).  

Образы Юсуфа и Зулейхи. Сила любви. Идеи гуманизма и справедливости. Художественное своеобразие поэмы. 

Связь коранических сюжетов с татарской литературой. 

 



109 

 

Литература XIII - 1 половины XVвв. 

Общая характеристика литературы XIII - 1 половины XV вв.  

С. Сараи. «Сөһәйл вә Гөлдерсен» («Сухайль и Гульдурсун»). Идейно-эстетическое содержание поэмы, 

художественное своеобразие. Противопоставление любви жестокости и несправедливости. 

Кутб. «Хөсрәү вә Ширин» («Хосров и Ширин»). Великое чувство любви, сложные взаимоотношения людей. 

Философская глубина, художественное совершенство произведения 

 

Устное народное творчество 

Дастан «Идегәй» («Идегей») – как памятник устного народного творчества.  

Реальная основа произведения. Система образов в дастане. Изображение сложного пути народа через призму 

масштабных событий, судеб великих исторических личностей. Художественное своеобразие дастана. Виды дастанов. 

 

История татарской литературы. 

Татарская литература периода Казанского ханства 

Особенности развития татарской литературыпериода Казанского ханства. 

Кул Шариф. «Гафил торма» («Не будь неучем»). Дидактическое содержание, назидательность литературы. 

Единство религиозного и светского содержания. Роль знаний в жизни человека. 

Мухаммедьяр. «Төхфәи мәрдан» («Подарок джигитам») (отрывки). Проблематика поэмы. Размышления автора 

о единстве и благополучии государства, о справедливости, милосердии, щедрости и верности. Идеи гуманизма и 

справедливости. 

 

Татарская литература XVII века 

Особенности развития татарской литературы XVII века. Суфийская литература. Нравственно-философское 

направление литературы.  

М. Колый. Хикметы. Проблематика хикметов. Духовные переживания, нравственные устои лирического героя.  

 

Татарская литература XVIII века 

Особенности развития татарской литературы XVIII века. Сближение литературы с жизнью народа.  

Г. Утыз Имяни. «Гыйлемнең өстенлеге турында» («О преимуществе знания»), «Егет булу турында» («О 

мужестве»), «Кәсеп турында» («О торговле»), «Татулык турында» («О дружбе»), «Гомер итү турында» («О жизни»), 

«Үгет турында» (О назидании»). Назидательный характер произведений. Связь знания с трудом. Беседа о честности, 

справедливости, щедрости, терпении, воспитание нравственности с молодых лет. 

 

Татарская литература XIX века 

Особенности развития татарской литературы в XIX веке. Просветительское движение у татар. Становление 

реалистической поэзии. Тематика произведений.  

Творчество Г. Кандалый.  

Г. Кандалый. «Сәхипҗәмал» («Сахибджамал») (отрывок).  

Прославление в поэме чувства великой любви. Описание красоты женщины. Взаимосвязь идейно-эстетических 

находок автора с развитием общественного сознания.  

Жизнь и творчество К. Насыри.  

К. Насыри. «Кырык бакча» («Сорок садов»). Нравственные качества. Духовная красота человека. 

Биография М. Акъегетзадэ.  

М. Акъегетзадэ. «Хисаметдин менла» («Хисаметдин менла»). Просветительские идеи в произведении. Проблема 

героя времени. Авторская позиция в создании образа главного героя. Просветительский реализм.  

Творчество З. Бигиева.  

З. Бигиев. «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» («Тысячи, или Красавица Хадича»). Первый детективный роман в 

татарской литературе. Проблематика романа. Судьба татарской женщины. Традиции русской классической литературы 

в изображении женских характеров.  

Первые драматические произведения.  

Г. Ильяси. «Бичара кыз» («Бедняжка»). Идейно-эстетическое своеобразие произведения. Проблема свободы 

личности. Право женщины, борьба за ее счастье 

Г. Исхаки. «Өч хатын белән тормыш» («Жизнь с тремя женами»). Система образов. Конфликт в произведении. 

 

Татарская литература начала ХХ века 
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Особенности татарской литературы начала ХХ века. Приобщение татарской литературы к достижениям 

восточной, русской, европейской литературы, философии и культуры. 

Жизнь и творчество Г. Тукая.  

Г. Тукай. «Милләткә» («К нации»), «Тәэссер» («Впечатление»), «Народные напевы» («Милли моңнар»), «Ана 

догасы» («Молитва матери»). Чувства любви и уважения к своему народу, к нации. Глубина переживаний лирического 

героя о судьбе татарского народа. Отражение фольклорных мотивов в творчестве поэта. 

Н. Думави. «Син – кеше» («Ты – человек»). Размышления о смысле жизни, о месте человека в обществе. 

Г. Исхаки. «Ул әле өйләнмәгән иде» («Он еще не был женат»). Проблемы смешанных браков, воспитания детей 

в таких семьях. Духовная близость и религиозное отличие, сохранение национальных особенностей.  

Г. Исхаки. «Ике йөз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через двести лет»). Композиция повести, ее 

проблематика, конфликт. Стиль произведения. Символические образы.  

Дардменд. «Кораб» («Корабль»), «Бүзләрем маналмадым» («Не окропил я саван»). Изображение судьбы нации, 

народа в образах корабля, бури, волны и пропасти. Связь человека со Вселенной, миром, единство с природой. 

С. Рамиев. «Таң вакыты» («На рассвете»), «Мин» («Я»). Переживания лирического героя за свой народ, желание 

видеть его свободным, образованным, прогрессивным. Особенности романтического героя. 

Жизнь и творчество Ф. Амирхана.  

Ф. Амирхан. «Хәят» («Хаят»). Противостояние культов красоты, женственности, любви с консервативной 

нравственностью. Глубокий лиризм переживаний главной героини. Влияние среды на формирование мировоззрения 

героини. Система образов.  

Ф. Амирхан. «Бер харәбәдә» («На руинах»). Размышления лирического героя о жизни и ее скоротечности, о 

смерти и ее неизбежности. 

Г. Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» («Молодые сердца»). Противоборство старого и нового. Отображение 

национальной идеи. Система образов в произведении. Идеи свободы личности. 

М. Файзи. «Галиябану». Традиционный любовный треугольник. Система образов в произведении. Конфликт. 

Трагическое разрешение конфликта.  

 

9 КЛАСС (70 ч) 

Введение 

Татарская периодическая печать. 

Знакомство с журналом «Казан утлары» («Огни Казани»). 

 

История татарской литературы. 

Татарская литература 1920-1930-х годов 

Особенности татарской литературы 1920-1930-х годов. 

Жизнь и творчество Г. Исхаки.  

Г. Исхаки.«Көз» («Осень»). Две героини, две судьбы. Философское значение названия повести. 

Художественные средства в раскрытии образов. Художественное время и пространство в повести. 

Жизнь и творчество Г. Ибрагимова.  

Г. Ибрагимов.«Казакъ кызы» («Дочь степи»). История создания романа. Судьба человека. Проблематика 

романа. Традиции и обычаи казахского народа 

Ф. Амирхан. «Шәфигулла агай» («Шафигулла ага»). Восприятие сути жизненных перипетий через сатирическое 

повествование.  

Творчество А. Кутуя.  

А. Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма»).  

Эпистолярный жанр в литературе. Проблема любви и создания семьи, ее разрешение в повести. Отношение 

автора к образам Галии и Искандера. Романтическое изображение нового человека. 

Жизнь и творчество Х. Такташа.  

Х. Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» («Раскаяние в любви»). Авторская позиция в отношении героев произведения. 

Отрицательное отношение автора к идее «свободной любви». 

 

Татарская литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени 

Особенности татарской литературы периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени.  

Жизнь и творчество М. Джалиля.  

М. Джалиль. «Моабит дәфтәрләре» («Моабитская тетрадь): («Җырларым» («Мои песни»),«Ирек» («Воля»), 

«Кошчык» («Пташка»), «Кичер, илем» («Прости, Родина»), «Төрмәдә төш» («Сон в тюрьме»).  
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История возвращения «Моабитских тетрадей» на родину поэта. Тема мужества и героизма. Чувства и 

переживания лирического героя. Поэтические приемы в создании стихотворений. 

Жизнь и творчество Ф. Карима.  

Ф. Карим. «Кыр казы» («Дикий гусь»), «Шомырт куагы» («Куст черемухи»).  

Чувство тоски по Родине, по родным и близким. 

Жизнь и творчество Х. Туфана.  

Х. Туфан. «Каеннар сары иде» («Березы стали желтыми»), «Иртәләр җитте исә» («С наступлением утра»), 

«Гөлләр инде яфрак яралар» («Уже распускаются цветы»).  

Противоречивые чувства в душе лирического героя. 

 

Татарская проза 1960-1980-х годов 

Особенности татарской прозы 1960-1980-х годов. 

А. Еники. «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание»).  

Система образов. Проблематика повести. Потеря нравственных ориентиров в обществе. Судьба татарской нации. 

Философское значение понятия «завещание». 

Г. Ахунов. «Идел кызы» («Дочь Волги»). Судьба человека, ее связь с общественно-политическими событиями, 

происходившими в стране. Отображение общественных и нравственных противоречий прошлого. 

А. Гилязов. «Өч аршын җир» («Три аршина земли»). Художественное осмысление национальных черт характера 

человека, находящегося вдали от Родины. Роль хронотопа дороги в раскрытии характера главного героя произведения.  

Н. Фаттах. «Әтил суы ака торур» («Течет река Итиль») (отрывки). Историческая действительность и вымысел. 

Образ жизни, традиции и обычаи народа.  

Жизнь и творчество Ф. Яруллина.  

Ф. Яруллин. «Җилкәннәр җилдә сынала» («Упругие паруса») (отрывки).Судьба человека. Сила воли и сильный 

характер. 

Жизнь и творчество И. Салахова.  

И. Салахов. «Колыма хикәяләре» («Колымские рассказы») (отрывки). Трагизм событий, связанных с 

репрессиями людей. Осуждение культа личности. 

 

Татарская лирики 1960-1980-х годов 

Особенности татарской лирики 1960-1980-х годов. 

Творчество Р. Файзуллина.  

Р. Файзуллин. «Нюанслар иле» («Страна нюансов»): «Чынлык» («Действительность»), «Вакыт» («Время), 

«Көзге яңгыр» («Осенний дождь»), «Язгы кәеф» («Весеннее настроение»). Философские размышления поэта о времени, 

истории, жизни. 

Творчество Роберта Ахметзянова.  

Роб. Ахметзянов. «Елганың борылган төшендә» («У извилины реки»), «Өй түрендә яфрак алкышлары» 

(«Шелест листьев у дома»), «Гомер китабы» («Книга жизни»), «Пропавший день», («Югалган көн»). Размышления о 

духовном мире человека. Условные образы и символы, ассоциации. 

Творчество Р. Хариса.  

Р. Харис. «Сабантуй», «Ак сөлге» («Белое полотенце»). Проблема сохранения национальных традиций.  

Творчество Зульфата. 

Зульфат. «Тамыр көлләре» («Пепел корней»), «Тылсым» («Волшебство»). Сила слова. Миссия поэта. Трагедия 

потери духовной связи между поколениями. 

Творчество М. Аглямова. 

М. Аглямов. «Каеннар булсаң иде» («Как березы»), «Учак урыннары» («Кострища»). Верность идеалам, 

проблемы исторической памяти. 

Творчество С. Сулеймановой.  

С. Сулейманова. «Туган илме, торган җирме яхшы?» («Что на свете краше?»), «Туган җирем, эчкән суым» 

(«Родная земля»). Лирическое произведение о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира. 

 

Татарская драматургия 1960-1980-х гг. 

Особенности татарской драматургии 1960-1980-х гг. 

Жизнь и творчество Т. Миннуллина.  
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Т. Миннуллин. «Дуслар җыелган җирдә» («Когда собираются друзья»). Нравственные проблемы в 

произведении. 

 

Татарская литература рубежа XX-XXI веков 

Особенности развития татарской литературы на рубеже XX-XXI веков. 

И. Ихсанова. «Кеше булса…» («Если это человек...»), «Гомер» («Жизнь»). Смысл жизни, служение своей 

родине, своему народу. Благородные деяния во имя других людей. 

Жизнь и творчество Р. Миннуллина.  

Р. Миннуллин. «Татарларым» («Мои татары»). Изображение прошлого, национальных особенностей татарского 

народа. Судьба народа, переживание за его будущее. 

Творчество Ф. Садриева.  

Ф. Садриев. «Таң җиле» («Утренний ветер»). Нравственные качества справедливости, чести. 

 

Современная татарская литература 

Развитие современной татарской литературы. Обзор. Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между 

татарской, русской и зарубежной литературами. 

А. Ахметгалиева. «Кайтаваз» («Эхо»). Отношения между матерью и детьми. Роль матери в жизни человека. 

Р. Мухамметшин. «Август азагы» («Конец августа»), «Күктә кояш балкып-балкып яна» («А солнце в небе 

светит ярко-ярко»).  

Своеобразное раскрытие темы вечности в творчестве молодых писателей. Особенности в создании образа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(ТАТАРСКАЯ)» 

Результатыизученияпредмета«Родная литература (татарская)» в составе предметной области «Родной язык и 

литература» соответствуюттребованиямкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной программы начального общего 

образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательномстандартеосновного 

общегообразования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная литература (татарская)» у обучающегося будут 

сформированыследующие личностные результаты, представленные по 

основнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности: 

гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересовдругих людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;   

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и 

обязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие вшкольномсамоуправлении; 

готовностькучастиювгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимсявней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлени

еинтереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

ценностноеотношениек достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора;  
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готовность оценивать своё поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков,свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуальногоиобщественногопространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяа

ктивность);  

осознание последствий и неприятие вредных 

привычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвреда для физического и психического здоровья;  

соблюдениеправил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к 

стрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобстве

нныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умение приниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемогопредметногознания; 

осознаниеважностиобучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональной

среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественныхинтересовипотребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающей 

среды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей 

их решения;  

активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли 

какгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсреды; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях 

развития человека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультурой как средством познания мира;  

овладение основныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природнойсреды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальнойжизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих;  

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

восприниматьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее не известных, осознавать дефициты 

собственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами 

ипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная литература (татарская)» у обучающегося будут 

сформированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовые логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,  выбирать  

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-льным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформации,полученнойвходеисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённогонаблюдения,опыта,исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловияхиконтекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из 

источников с учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставлен

ия; 
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находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесло

жнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулированн

ымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете. 

Кконцуобучениявосновнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедейств

ия. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссиизадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с нимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строить действия по её достижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнятьсвою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другимичленами команды;  

оценивать качество своего вклада в общийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастниками 

взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

 

Кконцуобучениявосновнойшколеуобучающегося формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиере

шенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучёто

мимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(план  

реализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийоб

изучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
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учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьре

шениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,ум

етьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,

возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на местодругого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения примерной программы поучебному предмету «Родная литература 

(татарская)» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираи себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества,многоаспектногодиалога; 

2) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных ценностей народа, 

особого способа познанияжизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей 

родного языкана основе изучения выдающихся произведений культуры своегонарода,российскойимировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своёмнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планироватьсвоёдосуговоечтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтноку

льтурныетрадиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализатекстанаосновепониманияпринципиальныхотличийлитературного художественного текста от научного, 

делового,публицистического;формированиеуменийвоспринимать,анализировать,  критически  оценивать  и  

интерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённуювлитературномпроизведении,н

ауровненетолькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметныерезультатыпоклассам 

Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится: 

– выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты 

врамкахпрограммы(правильнопередаватьэмоциональноесодержаниепроизведения,точно 

воспроизводитьстихотворныйритм); 

– формулироватьсобственноеотношениекпроизведениямроднойтатарской литературы, уметь их 

оценивать, обосновывать свои суждения сопоройна текст; 

– различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы(фольклорнаяилитературнаясказка,миф,загадка,пословица,поговорка,предание,легенда,баит,дастан,ба

сня,рассказ,повесть,лирическоестихотворение,пьеса); отличатьпрозаическиетексты отпоэтических; 

– эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениямио произведении; 

– определять иформулироватьтему,основнуюмысльпрочитанныхпроизведений; 

– задаватьвопросыпосодержаниюпроизведений; 
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– участвоватьвобсуждениипрочитанного; 

– характеризоватьлитературногогероя,создаватьегословесныйпортретнаосновеавторскогоописанияихудо

жественныхдеталей,оцениватьегопоступки; 

– пересказыватьхудожественныйтекст(подробно, кратко); 

– составлятьпростойпланхудожественногопроизведения; 

– использоватьизученныетеоретико-литературныепонятияприанализехудожественноготекста(образ,эпос,л

ирика,драма,тема,идея,юмори др.); 

– создавать собственный письменный текст: давать развернутый 

ответнавопрос(объемомнеменее20-30слов),связанныйсознаниемипониманиемлитературногопроизведения. 

Кконцуобученияв 6классеобучающийсянаучится: 

– выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты врамкахпрограммы; 

– определятьиформулироватьтему,идею,проблематикупрочитанныхпроизведений; 

– характеризоватьлитературногогероя,создаватьегословесныйпортретнаосновеавторскогоописанияихудо

жественныхдеталей;сопоставлятьперсонажейодного произведенияпосходствуиконтрасту; 

– участвоватьвбеседеопрочитанном,втомчислеиспользуяинформациюожизни и творчествеписателя; 

– формулироватьсвоюточкузренияипониматьсмыслдругихсуждений; 

– пересказыватьхудожественныйтекст,используяразныевидыпересказа(подробный, 

краткий,выборочный,творческий);составлять простой план художественного произведения, в том 

числецитатный; 

– интерпретироватьлитературноепроизведение; 

– использоватьизученныетеоретико-литературныепонятияприанализе художественного текста (образ 

автора, лирическое «я», проблема,пейзаж,психологизм; характер,тип,метафора,гиперболаидр.); 

– писатьсочинениеполичнымвпечатлениям,покартине,попредложеннойлитературнойтематике(сопоройна

однопроизведение). 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

– выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты врамкахпрограммы; 

– определятьиформулироватьпроблемыпрочитанныхпроизведений; 

– соотноситьсодержаниеипроблематикухудожественныхпроизведений; 

– характеризовать литературного героя, его внешность и внутренниекачества,поступкии отношения 

сдругимигероями; 

– анализироватьпроизведение,используяизученныетеоретико-литературныепонятияприанализехудожеств

енноготекста(рассказ,повесть,роман,жанрылирики,комедия,драма,сюжет,диалог,монолог,композиция,художеств
енное времяипространствои др.); 

– определятьродижанрлитературногопроизведения; 

– выявлятьхарактерконфликтавпроизведении; 

– определятьстадииразвитиядействиявэпическомпроизведении; 

– писатьсочиненияпопредложеннойлитературнойтематике(сопоройнаоднопроизведение). 

Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится: 

– знатьфактыизбиографииписателяисведенияобисторико-культурномконтексте его творчества; 

– определятьиформулироватьтематику,проблематикуиидейноесодержаниепрочитанныхпроизведений; 

– анализировать литературное произведение; определять род и жанрлитературного произведения на 

основе анализа важнейших особенностей егосодержания и формы; характеризовать в произведенияхконфликт 

(внешнийивнутренний); 

– характеризоватьособенностистроениясюжетаикомпозиции;определятьстадииразвитиядействиявхудожес

твенных произведениях; 

– передаватьсвоивпечатленияотлирическогостихотворения;определятьсредствапередачивыраженного 

внемнастроения; 

– определятьрольхудожественнойдетали,выявлятьеехудожественнуюфункцию,определятьрольпейзажаии
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нтерьеравпроизведении; 

– выявлять языковые особенности произведения; определять в 

текстехудожественныесредстваихарактеризоватьихрольвлитературномпроизведении; 

– участвовать в дискуссии о прочитанном, формулировать свою 

точкузрения,аргументированноееотстаивать,пониматьсмыслдругихсуждений; 

– использоватьизученныетеоретико-литературныепонятияприанализе художественного текста 

(просветительский реализм, реалистическаяпроза,символидр.); 

– писатьсочинениепопредложеннойлитературнойтематике(сопоройнаоднопроизведениеилинесколькопро

изведенийодногописателя). 

Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится: 

– соотноситьсодержаниеипроблематикухудожественныхпроизведенийсовременемихнаписанияиотображе

ннойвнихэпохой;выделятьосновныеэтапыисторико-литературногопроцесса; 

– характеризоватьособенностистроениясюжетаикомпозиции,конфликта; 

– выявлятьвхудожественномпроизведениииразличатьпозициигероев,повествователей; 

– восприниматьлитературноепроизведениекакхудожественноевысказываниеавтора,выявлятьавторскуюпо

зицию; 

– использоватьизученныетеоретико-литературныепонятияприанализехудожественноготекста(хронотоп,эп

играф,авторскаяпозиция,образы-вещи,собирательный образ,портретидр.); 

– писатьсочинениепопредложеннойлитературнойтематике(сопорой на одно или несколько произведений 

одного писателя, произведенияразных писателей). 

 

2.1.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН -ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК 

Рабочая программа по предмету «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» на уровне 

основного общего образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа рассчитана на изучение татарского языка во всех общеобразовательных организациях с обучением на 

русском языке и даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на основной ступени 

обязательного общего образования средствами учебного предмета «Государственный язык Республики Татарстан – 

татарский язык».  Она определяет обязательную часть учебного курса, за пределами которой остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 

расширению объема содержания, а также определению путей формирования ключевых компетенций у учащихся. Тем 

самым Примерная рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного процесса, и она является основным 

документом для проведения итогового контроля и определения качества обучения. 

В примерной рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в примерной рабочей программе начального общего образования, 

что обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по татарскому языку.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН – ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

Языки народов России – это общая ценность, основа российского языкового многообразия. Изучение татарского языка 

как государственного языка Республики Татарстан в общеобразовательных организациях способствует духовному 

сближению представителей разных этнических групп и является залогом межнационального согласия в стране.  

Владение татарским языком способствует использованию изучаемого языка как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, воспитания уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России, необходимого для успешной социализации и самореализации; расширяет возможности общения в области 

культуры и становится одним из важнейших средств успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 
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Примерная рабочая программа учебного предмета «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» 

основана на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 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.  

Основными подходами к обучению татарскому языку как государственному признаются компетентностный, 

системно-деятельностный и   коммуникативный. Совокупность этих подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной 

школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Целями изучения татарского языка как государственного языка Республики Татарстан являются: 

- формирование коммуникативной компетенции в соответствии с изученными темами общения в единстве таких ее 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная и компенсаторная: 

- 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 об особенностях 

татарского языка, разных способах выражения мысли в родном и татарском языках; 
- социокультурная компетенция: приобщение к культуре и традициям  татарского народа в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;  

- компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- формирование умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности;  

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; осознание татарского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

татарского народа и национального своеобразия татарского языка; 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению татарским языком как государственным языком Республики 

Татарстан; формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их социальной 

идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения в 5-9 классах. 

На этапе основного общего образования максимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучение татарского языка как государственного, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа  в 5-8 классах, 

99  часов - в  9 классе. Минимальное количество часов на изучение данного учебного предмета утверждается 

Организацией самостоятельно.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
 

5 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

1. Мир моего «я». Я и моя семья. Домашние обязанности.  Семейные праздники, традиции. Подарки. 

Поздравления. В гостях.  

2. Мир вокруг меня. Мы в школе. Учебные занятия. С друзьями интересно. В мире животных.  

На дороге. На транспорте.  

3. Мир моих увлечений. Здоровье и спорт.  Мои любимые занятия на досуге.  
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4. Моя родина.Моя родина. Мой город/село. Природа родного края. Национальный праздник Сабантуй. Детский 

фольклор (рифмовки, считалки, скороговорки,  загадки, сказки) 

Коммуникативные умения 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

- диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. 

Объём диалога: 6-7 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, людей), повествование/сообщение; 

- пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы или иллюстрации основного содержания прослушанного или 

прочитанного текста; 

- краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Объём монологического высказывания: 6 -7 фраз. 
Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм татарского речевого этикета.  

           Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации; 
- аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; 

- аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в явной форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

- чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; 

- чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явной форме; 

- чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, научно-популярные тексты, 

информационное сообщение, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения:  130—140  слов. 

             Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

- выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- написание предложений и речевых клише в соответствии с ситуацией; 

- написание о себе основных сведений в соответствии с языковыми нормами; 

- написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо); 

Объём сообщения — до 40 слов.  

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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- произношение слов с твердыми и мягкими гласными, а также слов, не подчиняющиеся закону сингармонизма; 

- разновидности закона сингармонизма (гармония гласных по ряду: укучы [укъучы], дәрес  [дәрес]; губная гармония 

төлке [төлкө], борын [борон]; 

- произношение парных, сложных слов, составных слов;  

- произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, 

диалог (беседа). 
Объём текста для чтения вслух: до 70 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильное написание изученных слов; 

- правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса, включая 400 

лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах; слов - названий предметов, их признаков, действий предметов; 

заимствованных слов; синонимов и антонимов изученных слов; производных (урманчы, карлы), парных (бала-чага), 

сложных (китапханә), составных (кура җиләге) слов. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

-  имена существительные ед. и мн. числа в разных падежах; 

- имена существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица единственного и множественного числа; 

- личные местоимения в притяжательном, направительном падежах: минем – миңа, синең – сиңа, аның – аңа; 

- имена прилагательные в сравнительной и превосходной степенях; 

- количественные и порядковые  числительные; 

- наречия времени: былтыр, быел, иртән,  көндез, кичен; сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә); 

- глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: бар! – барыгыз! - ба'рма! – ба'рмагыз! 

- глаголы настоящего и прошедшего определенного времени I, II, III  лица единственного и множественного числа в 
утвердительной и отрицательной формах; 

- глаголы прошедшего неопределённого времени в III  лице единственного числа; 

- инфинитив с модальными словами кирәк/ кирәкми, ярый/ ярамый; 

- аналитическая форма глагола, выражающая возможность/невозможность, укый беләм (белмим), сөйләшә алам 

(алмыйм); 

- послелоги белән, турында, өчен, аша с существительными и местоимениями;  

- послеложные слова: янында, өстендә, астында, эчендә;  

- союзы чөнки, ә, һәм, ләкин; 

- вводные слова минемчә, синеңчә, әлбәттә, мәсәлән.  

 

Социокультурные знания и умения 
- знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания; 

- знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания; 

- знакомство с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском языке. 

- формирование умений: писать имена собственные на татарском языке;  правильно оформлять свой адрес на 

татарском языке (в анкете); 

- кратко представлять Россию и Республику Татарстан. 

 

Компенсаторные умения 

- использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

- использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана;  
- игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

6 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

1. Мир моего «я»  

Помощь родителям. Общение с друзьями.  Описание внешности и характера человека.   

2. Мир вокруг меня 

Школьная жизнь. Книга - источник знаний. Мир  Интернета. 

3. Мир моих увлечений 
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Наши увлечения. Здоровье и спорт. Посещение кружков. Экскурсии. Поездки. Походы. Виды отдыха.   

4. Моя родина 

Дружба народов  Татарстана. Достопримечательности Казани. 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский фольклор (рифмовки, считалки, 

скороговорки,  загадки, сказки) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

- вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

- вести диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Объём диалога: 7-8 реплик со стороны каждого собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности человека), в том числе характеристика реального человека или литературного 

персонажа); повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания:7-8 фраз. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм татарского речевого этикета.  

Аудирование 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования:  до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

- чтение про себя с пониманием учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации; 

- чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; 

- чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явной форме; 

- чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

научно-популярные тексты; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения: 150 - 160 слов. 
Письменная речь 

- написание словосочетаний, предложений, речевых клише в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- написание о себе основных сведений в соответствии с языковыми нормами; 

- написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо); 

Объём письменного высказывания: до 50 слов. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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- различение на слух и адекватное произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- чтение новых слов согласно основным правилам чтения; 

- ударение в глаголах повелительного наклонения;  

- чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, 

диалог (беседа). 
Объём текста для чтения вслух: до 80 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильное написание изученных слов; 

- правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении,  обращении, при вводных словах;  

- пунктуационно правильное, в соответствии с нормами татарского речевого этикета оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 600 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 6 класса, включая 500 

лексических единиц, усвоенных в 1- 5 классах; слов - названий предметов, их признаков, действий предметов; 

заимствованных слов; синонимов и антонимов изученных слов; производных (сыйныфташ, дуслык), парных (әти-әни), 
сложных (даруханә), составных (җир җиләге) слов. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

- личные местоимения в притяжательном, направительном падежах: минем – миңа, синең – сиңа, аның – аңа, безнең – 

безгә, сезнең – сезгә, аларның - аларга; 

- производные имена существительные с аффиксами: –лык/-лек, -даш/-дәш, -таш/-тәш (дуслык, сыйныфташ); 

- парные, сложные  и составные имена существительные: әти-әни, бала-чага; даруханә, җир җиләге; 

- количественные  и порядковые числительные; 

- степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная; 

- производные имена прилагательные  с аффиксами -гы/-ге, -кы/-ке (җәйге, кышкы); 
 - глаголы настоящего и прошедшего определенного времени I, II, III  лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и  отрицательной формах; 

- глаголы будущего определенного времени I, II, III  лица единственного и множественного числа в утвердительной и  

отрицательной формах; 

- глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: бар! – барыгыз! - ба'рма! – ба'рмагыз!  

- конструкция  глагол повел. наклонения II лица + частица әле (булыш әле, әйтегез әле); 

- наречия меры и степени (күп, аз), времени (хәзер, башта,  аннан соң), места (уңда, сулда); 

- аналитическая форма глагола, выражающая желание: барасым килә (килми), уйныйсым килә (килми); 

- глаголы условного  наклонения I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной  формах: барса – бармаса, килсә – килмәсә; 
- послелоги белән,  соң, өчен, турында, аша с именами существительными и местоимениями; 

- союзы чөнки, әгәр; 

- вводные слова минемчә, синеңчә, әлбәттә, мәсәлән. 

 

Социокультурные знания и умения 

- знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания в ситуациях общения; 

- знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания; 

- знание традиций и основных национальных праздников, известных достопримечательностей, выдающихся 

представителей татарского народа;   

- знакомство с доступными в языковом отношении образцами татарской поэзии и прозы; 
- формирование умения писать имена собственные на татарском языке;  

- кратко представлять Россию и Республику Татарстан (национальные праздники, традиции). 

 

Компенсаторные умения 

- использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

- использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана;  

- игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- сравнение  объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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7 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

1.Мир моего «я». Я и мои ровесники. Свободное время. Здоровый образ жизни. Старшие и мы.  

2. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия на досуге. Путешествия. Походы.  

3. Мир вокруг меня.Знание и жизнь. Школа.  Секреты хорошей учебы. 

4. Моя родина.Моя малая родина. Географическое положение, климат, природа. Исторические и памятные места. 
Казань – столица Татарстана.  Выдающиеся представители татарского народа (писатели и поэты, деятели культуры).  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

- вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

- вести диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 
отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и,  наоборот. 

Объём диалога: 8 - 9  реплик со стороны каждого собеседника 

Коммуникативные умения монологической речи. 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика реального человека или литературного 

персонажа); повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания: 8-9 фраз. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в рамках 
тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм татарского речевого этикета.  

Аудирование 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования — до 1,5 минуты. 
Смысловое чтение 

- чтение про себя с пониманием учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации; 

- чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; 

- чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явной форме; 

- чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

научно-популярные тексты; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения: 180 -200 слов. 

Письменная речь 

- написание словосочетаний, предложений, речевых клише в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- написание о себе основных сведений в соответствии с языковыми нормами; 

- написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо); 

Объём письменного высказывания: до 60 слов. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различение на слух и адекватное произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- чтение вслух адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, 
диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух:  до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильное написание изученных слов; 

- правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении,  обращении, при вводных словах;  

- пунктуационно правильное, в соответствии с нормами татарского речевого этикета оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 700 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 7 класса, включая 600 

лексических единиц, усвоенных в 1- 6 классах; слов - названий предметов, их признаков, действий предметов; 
заимствованных слов; синонимов и антонимов изученных слов; производных (сәламәтлек, максатчан), парных (дус-иш), 

сложных (кунакханә), составных (хуш исле) слов. 

            Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

- падежные формы имен существительных ед. и мн. числа; 

- падежные формы личных местоимений;  

- степени сравнения прилагательных; 

- производные имена прилагательные с аффиксами чан/-чән (эшчән, максатчан); 

- временные формы глаголов изъявительного наклонения; 

- наречия образа действия (тиз, акрын /әкрен); 
- указательные (бу,  теге, шул, шундый) и определительные (барлык, бөтен, үз, һәр) местоимения; 

- деепричастие на  -гач/-гәч, -кач/-кәч; 

- главные члены предложения; согласование подлежащего и сказуемого; 

- предложения с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и 

составным глагольным сказуемым (Мин укырга яратам);  

- союзы: һәм,  да/ дә, та/ тә,  яки; относительное слово шуңа күрә; 

- частицы: гына/генә, кына/кенә; 

- предложения по цели высказывания;  

- порядок слов в простых и сложных предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения 
- знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания в ситуациях общения;  

- знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания; 

- знание основных национальных праздников, известных достопримечательностей, выдающихся представителей 

татарского народа;   

- знакомство с доступными в языковом отношении образцами татарской поэзии и прозы; 

- представлять Россию и Республику Татарстан. 

 

Компенсаторные умения 

- использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

- использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана;  
- игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- сравнение  объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

1. Мир моего «я». Общение и дружба с ровесниками. Свободное время, любимые занятия и путешествия. 

2. Мир вокруг меня. Школьная жизнь. Планирование своего времени. Природа и человек. Экология и окружающая 

среда. 

3. Мир моих увлечений. В мире музыки.  Молодежная мода и дизайн. Здоровый образ жизни. 
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4. Моя родина.Города России и Татарстана, их достопримечательности. Татарстан – мой родной край. Выдающиеся 

личности татарского народа (ученые, писатели, поэты, артисты, спортсмены).   

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

- вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

- вести диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и,  наоборот; 

- вести комбинированный диалог. 

Объём диалога: 9 -10 реплик со стороны каждого собеседника 

Коммуникативные умения монологической речи. 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика реального человека или литературного 

персонажа); повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания: 9 - 10 фраз. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм татарского речевого этикета.  

Аудирование 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования — до 2-х минут. 

Смысловое чтение 

- чтение про себя с пониманием учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации; 

- чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; 

- чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явной форме; 

- чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

научно-популярные тексты; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения: 200 - 250 слов. 

Письменная речь 

- написание словосочетаний, предложений, речевых клише в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- заполнение анкет и сообщение о себе основных сведений в соответствии с языковыми нормами; 

- написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём письменного высказывания: до 70 слов. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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- различение на слух и адекватное произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, 

диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух: до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильное написание изученных слов; 

- правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении,  обращении, при вводных словах;  

- пунктуационно правильное, в соответствии с нормами татарского речевого этикета оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 850 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), бслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса, включая 600 

лексических единиц, усвоенных в 1-7 классах; слов - названий предметов, их признаков, действий предметов; 

заимствованных слов;  синонимов и антонимов изученных слов; производных (истәлекле, модалы), парных (җыр-бию), 

сложных (көнчыгыш), составных (шат күңелле) слов. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

- имена существительные с аффиксами принадлежности в разных падежах;   

- производные, парные, составные, сложные имена существительные; 

 - производные, составные имена прилагательные; 

- конструкция имя сущ. + имя сущ. с аффиксом принадлежности 3 лица: Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Казан шәһәре; 

- неопределенные местоимения  (кемдер, әллә кем); 

- наречия меры и степени (еш, сирәк); 

- инфинитив с модальными словами кирәк/ кирәкми, ярый/ ярамый,  мөмкин/ мөмкин түгел,  тиеш/ тиеш түгел; 

- деепричастие на –ып/-еп/-п;  

- аналитические глаголы, выражающие начало и завершение действия (укый башлады,  укып бетерде); 

- причастия настоящего (баручы кеше, бара торган поезд) и  прошедшего времени (килгән кунак);  

- конструкция имя  действия +послелог өчен (белү өчен); 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- вводные слова беренчедән, икенчедән, өченчедән; 

- союзы  да/ дә, та/ тә,  яки, чөнки, әгәр; относительное  слово шуңа күрә; 

- частицы  әнә, менә, бит,  тагын; 

- порядок слов в простых и сложных предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения 

- знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания;  

- знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания; 

- знание известных достопримечательностей, выдающихся представителей татарского народа;   

- знакомство с доступными в языковом отношении образцами татарской поэзии и прозы; 

- представлять Россию и Республику Татарстан (основные достижения). 

 

Компенсаторные умения 

- использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

- использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана;  

- игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- сравнение  объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

1. Мир моего «я» 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Хорошие и вредные привычки. Эмоциональный интеллект.  

2. Мир вокруг меня    
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Достижения науки и техники. Виды  общения. Онлайн-общение.  

3. Мир моих увлечений 

Планы на будущее. Выбор профессии. Востребованные  профессии.  Профессиональные учебные      заведения. 

4.  Моя родина 

Республика Татарстан. Достижения  РТ: экономика, культура, спорт. 

Выдающиеся представители культуры и искусства татарского народа. Защитники Отечества. 9 Мая – День Победы. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

- вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

- вести диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и,  наоборот; 

- вести комбинированный диалог. 

Объём диалога: 10 - 11  реплик со стороны каждого собеседника 

Коммуникативные умения монологической речи. 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, человека), в том числе характеристика реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение, рассуждение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;  

- изложение результатов выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания: 10 - 11 фраз. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм татарского речевого этикета.  

Аудирование 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования — до 2-х минут. 

Смысловое чтение 

- чтение про себя с пониманием учебных и адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации; 

- чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; 

- чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явной форме; 

- чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

научно-популярные тексты; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения: 250- 300 слов. 

 Письменная речь 

- написание словосочетаний, предложений, речевых клише в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо); 

Объём письменного высказывания: до 80 слов. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различение на слух и адекватное произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, 

диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух:  до 120 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильное написание изученных слов; 

- правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении,  обращении; при вводных словах; в сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях;   

- пунктуационно правильное, в соответствии с нормами татарского речевого этикета оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 9 класса, включая 850 

лексических единиц, усвоенных в 1-8 классах; слов - названий предметов, их признаков, действий предметов; 

заимствованных слов; синонимов и антонимов изученных слов; производных (белемле, файдалы), парных (азык-төлек), 

сложных (көнбатыш), составных (ачык йөзле) слов. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

- имена существительные с аффиксами принадлежности в разных падежах;   

- производные, парные, составные, сложные имена существительные; 

- производные, парные, составные имена прилагательные; 

-  отрицательные местоимения (беркем, бернәрсә, беркайчан); 

- вопросительные местоимения ни өчен? нигә? ник? 

- наречия места (ерак, якын),  сравнения-уподобления (яшьләрчә,  заманча, батырларча);   

- глаголы повелительного наклонения III лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: барсын! – барсыннар! - ба'рмасын! – ба'рмасыннар!  

- однородные члены предложения; средства связи между однородными членами предложения: соединительные 

союзы: һәм,  да/дә, та/тә и интонация перечисления; 

- сложносочиненные предложения с союзами һәм, ә, ләкин, да/дә, та/тә, яки;  

- сложноподчиненные предложения с придаточным времени, образованные с помощью  деепричастия  на -гач/-гәч, 

-кач/-кәч;  

- сложноподчиненные предложения с придаточным цели, образованные с  помощью глаголов повелительного 

наклонения III лица  ед. и мн. числа и послелога өчен  (булсын өчен; булсыннар өчен); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины, образованные с помощью союза чөнки;  

относительного слова   шуңа күрә. 

- сложноподчиненные предложения  с придаточным  условия, образованные с помощью  союза әгәр и  глаголов 

условного наклонения (барса, килсә).   

 

Социокультурные знания и умения 

- знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания;  

- знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (народы России, национальные праздники и традиции 

татарского народа); 

- знание известных достопримечательностей, выдающихся представителей татарского народа;   

- знакомство с доступными в языковом отношении образцами татарской поэзии и прозы; 

- представлять Россию и Республику Татарстан (народы, культурные традиции, основные достижения). 

 

Компенсаторные умения 

- использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

- использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана;  

- игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- сравнение  объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

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

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность коммуникативной компетенции на базовом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

* Речевые умения по изучаемым темам в каждом классе приводятся в тематическом планировании в графе “Речевая 

деятельность обучающихся ”. 

 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объемом не менее   6-7 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом не менее 6-7 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом не менее не менее 6-7 фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — не менее  6-7 фраз).  

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи с 

пониманием основного содержания текстов или запрашиваемой информации. 
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Смысловое чтение 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 130-140 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста),  пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

Письмо 

- правильно писать изученные слова;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

- написать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём сообщения — до 40 слов.  

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала; 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении, 

обращении. 

Лексическая сторона речи 

-  знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц; 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы;  

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью продуктивных аффиксов: 

имена существительные с аффиксами -чы/-че; имена прилагательные с аффиксами  -лы/-ле, - сыз/-сез. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции в 

рамках тематического содержания речи: 

-  имена существительные ед. и мн. числа в разных падежах; 

- имена существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица единственного и множественного числа; 

- личные местоимения в притяжательном, направительном падежах: минем – миңа, синең – сиңа, аның – аңа; 

- имена прилагательные в сравнительной и превосходной степенях; 

- количественные и порядковые  числительные; 

- наречия времени: былтыр, быел, иртән,  көндез, кичен; сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә); 

- глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: бар! – барыгыз! - ба'рма! – ба'рмагыз! 

- глаголы настоящего и прошедшего определенного времени I, II, III  лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- глаголы прошедшего неопределённого времени в III  лице единственного числа; 

- инфинитив с модальными словами кирәк/ кирәкми, ярый/ ярамый; 

- аналитическая форма глагола, выражающая возможность/невозможность, укый беләм (белмим), сөйләшә алам 

(алмыйм); 

- послелоги белән, турында, өчен, аша с существительными и местоимениями;  

- послеложные слова: янында, өстендә, астында, эчендә;  

- союзы чөнки, ә, һәм, ләкин; 

- вводные слова минемчә, синеңчә, әлбәттә, мәсәлән;  

- знать особенности структуры простых предложений и различных коммуникативных типов предложений.  

 

Социокультурные знания и умения 

- знать и использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать и использовать  в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- знакомиться с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском языке; 

- писать имена собственные на татарском языке;  правильно оформлять свой адрес на татарском языке (в анкете); 
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- кратко представлять Россию и Республику Татарстан. 

 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями) объемом не менее 7-8  реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом  не менее 7-8 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом не менее  7-8  фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — не менее 7-8 фраз).  

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи с 

пониманием основного содержания текстов или запрашиваемой информации. 

Смысловое чтение 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 150-160 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста),  пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

Письмо 

- правильно писать изученные слова;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

- написать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём сообщения — до 50 слов.  

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала; 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении, 

обращении. 

Лексическая сторона речи 

-  знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы;  

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 600 изученных лексических единиц.   

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции в 

рамках тематического содержания речи: 

- личные местоимения в притяжательном, направительном падежах: минем – миңа, синең – сиңа, аның – аңа, безнең – 

безгә, сезнең – сезгә, аларның - аларга; 

- производные имена существительные с аффиксами: –лык/-лек, -даш/-дәш, -таш/-тәш (дуслык, сыйныфташ); 

- парные, сложные  и составные имена существительные: әти-әни, бала-чага; даруханә, җир җиләге; 

- количественные  и порядковые числительные; 

- степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная; 

- производные имена прилагательные  с аффиксами -гы/-ге, -кы/-ке (җәйге, кышкы); 

 - глаголы настоящего и прошедшего определенного времени I, II, III  лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и  отрицательной формах; 
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- глаголы будущего определенного времени I, II, III  лица единственного и множественного числа в утвердительной и  

отрицательной формах; 

- глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: бар! – барыгыз! - ба'рма! – ба'рмагыз!  

- конструкция  глагол повел. наклонения II лица + частица әле (булыш әле, әйтегез әле); 

- наречия меры и степени (күп, аз), времени (хәзер, башта,  аннан соң), места (уңда, сулда); 

- аналитическая форма глагола, выражающая желание: барасым килә (килми), уйныйсым килә (килми); 

- глаголы условного  наклонения I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной  формах: барса – бармаса, килсә – килмәсә; 

- послелоги белән,  соң, өчен, турында, аша с именами существительными и местоимениями; 

- союзы чөнки, әгәр; 

- вводные слова минемчә, синеңчә, әлбәттә, мәсәлән; 

- знать  особенности структуры простых предложений и различных коммуникативных типов предложений.   

 

Социокультурные знания и умения 

- знать и использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать и использовать  в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- знакомиться с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском языке; 

- писать имена собственные на татарском языке;  правильно оформлять свой адрес на татарском языке (в анкете); 

- кратко представлять Россию и Республику Татарстан. 

 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями) объемом не менее  8-9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом не менее 8-9  фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом не менее 8-9 фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — не менее  8-9 фраз). 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи с 

пониманием основного содержания текстов или запрашиваемой информации 

Смысловое чтение 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 180 - 200 слов,  

слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста),  пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

- правильно писать изученные слова;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

- написать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём сообщения — до 60 слов.  

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 90 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 
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- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала; 

- правильно расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

-  знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы;  

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять  в устной и письменной речи не менее 700 изученных лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции в 

рамках тематического содержания речи: 

- падежные формы имен существительных ед. и мн. числа; 

- падежные формы личных местоимений;  

- степени сравнения прилагательных; 

- производные имена прилагательные с аффиксами чан/-чән (эшчән, максатчан); 

- временные формы глаголов изъявительного наклонения; 

- наречия образа действия (тиз, акрын /әкрен); 

- указательные (бу,  теге, шул, шундый) и определительные (барлык, бөтен, үз, һәр) местоимения; 

- деепричастие на  -гач/-гәч, -кач/-кәч; 

- главные члены предложения; согласование подлежащего и сказуемого; 

- предложения с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и 

составным глагольным сказуемым (Мин укырга яратам);  

- союзы: һәм,  да/ дә, та/ тә,  яки; относительное слово шуңа күрә; 

- частицы: гына/генә, кына/кенә; 

- знать и соблюдать структуру простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений.  

 

Социокультурные знания и умения 

- знать и использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать и использовать  в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- знакомиться с доступными в языковом отношении образцами татарской  поэзии и прозы; 

- писать имена собственные на татарском языке;   

- кратко представлять Россию и Республику Татарстан. 

 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями) объемом не менее  9-10  реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом не менее  9-10  фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом не менее  9-10  фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — не менее  9-10  фраз).  

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи с 

пониманием основного содержания текстов или запрашиваемой информации. 

Смысловое чтение 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом  до 200-250 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста),  пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

Письмо 

- правильно писать изученные слова;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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- писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

- написать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём сообщения — до 70 слов.  

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала; 

- правильно расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

-  знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы;  

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 800 изученных лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции 

татарского языка в рамках тематического содержания речи: 

- имена существительные с аффиксами принадлежности в разных падежах;   

- производные, парные, составные, сложные имена существительные; 

 - производные, составные имена прилагательные; 

- конструкция имя сущ. + имя сущ. с аффиксом принадлежности 3 лица: Россия Федерациясе,  Татарстан 

Республикасы, Казан шәһәре; 

- неопределенные местоимения  (кемдер, әллә кем); 

- наречия меры и степени (еш, сирәк); 

- инфинитив с модальными словами кирәк/ кирәкми, ярый/ ярамый,  мөмкин/ мөмкин түгел,  тиеш/ тиеш түгел; 

- деепричастие на –ып/-еп/-п;  

- аналитические глаголы, выражающие начало и завершение действия (укый башлады,  укып бетерде); 

- причастия настоящего (баручы кеше, бара торган поезд) и  прошедшего времени (килгән кунак);  

- конструкция имя  действия +послелог өчен (белү өчен); 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- вводные слова беренчедән, икенчедән, өченчедән; 

- союзы  да/ дә, та/ тә,  яки, чөнки, әгәр; относительное  слово шуңа күрә; 

- частицы  әнә, менә, бит,  тагын; 

- знать и соблюдать структуру простых и сложных предложений. 

 

Социокультурные знания и умения 

- знать и использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать и использовать  в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- знакомиться с доступными в языковом отношении образцами татарской  поэзии и прозы; 

- писать имена собственные на татарском языке;   

- представлять Россию и Республику Татарстан. 

 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

-  вести комбинированный диалог или диалог-обмен мнениями в стандартных ситуациях общения объемом не менее 

10-11 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом не менее 10-11 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 
содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом не менее 10-11 фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — не менее 10-11 фраз). 
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Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2-х минут несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи с 

пониманием основного содержания текстов или запрашиваемой информации 

Смысловое чтение 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом до 250-300 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста),  пониманием 
запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

Письмо 

- правильно писать изученные слова;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

- написать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём сообщения — до 80 слов.  

 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

- произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала; 

- правильно расставлять знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

-  знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы; 

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью продуктивных аффиксов; 
- употреблять в устной и письменной речи не менее 1000 изученных лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции в 

рамках тематического содержания речи: 

- имена существительные с аффиксами принадлежности в разных падежах;   

- производные, парные, составные, сложные имена существительные; 

- производные, парные, составные имена прилагательные; 

-  отрицательные местоимения (беркем, бернәрсә, беркайчан); 

- вопросительные местоимения ни өчен? нигә? ник? 

- наречия места (ерак, якын),  сравнения-уподобления (яшьләрчә,  заманча, батырларча);   

- глаголы повелительного наклонения III лица единственного и множественного числа в утвердительной и 
отрицательной формах: барсын! – барсыннар! - ба'рмасын! – ба'рмасыннар!  

- однородные члены предложения; средства связи между однородными членами предложения: соединительные 

союзы: һәм,  да/дә, та/тә и интонация перечисления; 

- сложносочиненные предложения с союзами һәм, ә, ләкин, да/дә, та/тә, яки;  

- сложноподчиненные предложения с придаточным времени, образованные с помощью  деепричастия  на -гач/-гәч, 

-кач/-кәч;  

- сложноподчиненные предложения с придаточным цели, образованные с  помощью глаголов повелительного 

наклонения III лица  ед. и мн. числа и послелога өчен  (булсын өчен; булсыннар өчен); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины, образованные с помощью союза чөнки;  

относительного слова   шуңа күрә. 

- сложноподчиненные предложения  с придаточным  условия, образованные с помощью  союза әгәр и  глаголов 

условного наклонения (барса, килсә).   
 

Социокультурные знания и умения 

- знать и использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать и использовать  в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- знакомиться с доступными в языковом отношении образцами татарской  поэзии и прозы; 

- писать имена собственные на татарском языке;   

- представлять Россию и Республику Татарстан (столицы, города, народы, культурные и национальные традиции, 

природа, достижения, выдающиеся представители). 
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2.1.8 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт представление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 

курса по английскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского языка и 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

примерной рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по английскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и 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.  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ 

к передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы.  

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее 

решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 
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ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 

средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции:  

— 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 реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять 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 языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного дляосновной 

школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная 

деятельность и др.) и использования современных средств обучения.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного 

общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к 

окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 

(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)
1

.  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования по английскому языку по годам 

обучения (5—9 классы), планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего образования), предметные результаты по 

английскому языку по годам обучения (5—9 классы);тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

                                                        
1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.  

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное;  

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера.  

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

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  

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

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, 

завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических 

единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis-

cussion/invitation);  

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American);  

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un- 

(unhappy, unreality, unusually). 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.  

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.  

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население; официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут.  

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  
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заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу 

по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного 

высказывания — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных 

ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного 

минимума).  

Основные способы словообразования: 

аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);  

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в 

Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous 

Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need).  

Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 

every и производные (everybody, everything, etc.)в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000).  

Социокультурные знания и умения  
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с государственной 

символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.  

Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, 

посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; официальные 

языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалогэтикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждениек действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 
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Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;  

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой 

информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; последовательность главных 

фактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 

высказывания — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а)аффиксация:  

образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment 

(development), -ness (darkness);  

образование имён прилагательных при помощи суффиксов-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible); 

б)словосложение:  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Предложения со сложным дополнением (Complex Object).  

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;  

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might.  

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).  

Социокультурные знания и умения 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.  

Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; официальные 

языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  
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диалог — побуждениек действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;  

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.  

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи:  

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.  

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, изученные 

ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а)аффиксация:  

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship 

(friendship);  

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); 

б)конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
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Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something.  

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.  

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to doing something; 

be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Per-

fect Continuous Tense, Future-in-the-Past).  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке.  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы,доступных в языковом отношении. 

Развитие умений:  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использование при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог — обмен мнениями:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждениек действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обменмнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с 

точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий 

или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках диалога  — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте;  

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы 

или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню 

по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по 

общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.  

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи:  

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста;  

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или услышанных 

высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а)аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б)словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия настоящего 

времени (nice-looking);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия прошедшего 

времени (well-behaved); 

в)конверсия: 

о б р а з о в а н и е  г л а г о л а  о т  и м е н и  п р и л а г а т е л ь н о г о  ( c o o l  —  t o  c o o l ) . 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II).  

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … . 

Конструкция I wish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 
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Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке.  

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);  

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, отвечающих 

требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2)базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

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

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2)самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3)эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4)принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной).  

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
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вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 

фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную 

в них информацию; 

письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 60 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, 

-ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 

префиксом un-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи:  

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 правильнооформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в 

анкете, формуляре);  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вестиразные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 

фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную 

в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 

70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, 

-ive, -al;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 
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 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous 

Tense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в 

Present/Past Continuous Tense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need);  

 cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.) every и производные (everybody, everything, etc.)в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электроннойформе; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для 

чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов); 

2) владетьфонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов 

-ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;  

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола;  

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

 модальный глагол might;  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 

 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать 
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основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 

фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью 

префикса inter-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью конверсии 

(имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени существительного (a 

present — to present), имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; 

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 согласование времён в рамках сложного предложения; 

 согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; 

 конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

 конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  

 конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

 конструкцию both … and …; 

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth); 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);  

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

 наречия too — enough; 

 отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  
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осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи);  

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов 

-able/-ible; имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложное прилагательное путём 

соединения основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное 

путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; 

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

 предложения с I wish; 

 условные предложения нереального характера (Conditional II);  

 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

 формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

 порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции);  

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и 

письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи);  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 
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2.1.9 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт представление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (немецкий) язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по немецкому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка и 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение 

языковыми средствами, представленными в примерных рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по немецкому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других 

наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и 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. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый 

доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, который выражают желание изучать современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы.  

Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого, так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее 

решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 

средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 
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гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции:  

— 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, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять 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 языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность 

и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные 

условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го по 11-й класс. На этапе основного общего 

образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка — 3 часа в неделю, что составляет 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к 

окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» на уровне основного общего 

образования), предметные результаты по немецкому языку по годам обучения (5—9 классы); содержание образования по 

немецкому языку по годам обучения (5—9 классы), тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

                                                        
1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 



172 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.  

 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера.  

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

Смысловое чтение  
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Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  

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

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, 

завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических 

единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen 

(das Tischchen);  

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste);  

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ существительных (das 

Klassen-zimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  
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Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и составным глагольным 

сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! Öffne die Tür nicht!). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I. 

Модальный глагол dürfen (в Präsens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и 

исключения (schön — schöner — am schönsten/der, die, das schönste; gut — besser — am besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.  

Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека /литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе.  

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны истраны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо 

соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

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

 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/ текстов для чтения — 250—300 слов. 

 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  
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заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) 

в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного 

высказывания — до 70 слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, 

изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц 

продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die 

Erzählung);  

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-;  

б) конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); 

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и существительного (der 

Schreibtisch). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с союзом denn. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Präteritum. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Глаголы с возвратным местоимением sich. 

Глаголыsitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

Модальный глагол sollen (в Präsens). 

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Вопросительное местоимение (welch-). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).  

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? 

 

Социокультурные знания и умения  
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с государственной 

символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.  

Развитие умений:  

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;  

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалогэтикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 
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Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до шести реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.  

 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; последовательность главных 

фактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.  

 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинения, просьбу; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 

высказывания — до 90 слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), 

префикса un- (das Unglück); 

б) конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grün); 

в) словосложение: образование сложных существительныхпутём соединения прилагательного и существительного 

(die Kleinstadt).  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.).  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием darum. 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), условия (с союзом 

wenn).  

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива.  

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами (Man spricht Deutsch. 

Man darf hier Ball spielen.). 

Модальные глаголы в Präteritum. 

Oтрицания kein, nicht, doch.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).  

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 
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Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке.  

Развитие умений:  

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;  

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах, спортсменах). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода.  

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, художники, музыканты. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов): 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

Диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий 

с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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Объём диалога — до семи реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.  

 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.  

 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  
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заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических единиц, изученных 

ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik); 

образование имён прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos); 

б) словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения двух прилагательных (dunkelblau).  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.).  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als.  

Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum).  

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия.  

Склонение прилагательных.  

Предлоги, используемые с дательным падежом. 

Предлоги, используемые с винительным падежом. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом.  

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении.  

Развитие умений:  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка.  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, 

писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.). 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использовать при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия.  

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 
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диалог обменмнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с 

точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий 

или без опор с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте;  

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы 

или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.  

 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню 

по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 
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текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по 

общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.  

 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, 

делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов). 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das Museum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.).  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  
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Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием deshalb. 

Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit.  

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении.  

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом.  

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений:  

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;  

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/ страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности);  

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, отвечающих 

требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого;  
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,  

оценивать происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого  

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций;  

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному (немецкому) языку для 

основного общего образования (5—9 классы) с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в начальных 

классах (2—4 классы).  

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи
1

 для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса (объём монологического 

высказывания — 5–6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами 

(объём — 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов). 

 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

                                                        
1 Тематическое содержание речи для 5 класса дано в разделе «Содержание учебного предмета…». 
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объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, 

-in, -chen; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, 

-te, -ste;имена существительные, образованные путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer), 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи:  

 нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составным глагольным сказуемым, с 

составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах; 

 побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

 глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I; 

 модальный глагол dürfen (в Präsens); 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и 

исключения; 

 указательное местоимение jener; 

 вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 

 количественные и порядковые числительные (до 100). 

 

Социокультурные знания и умения 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 правильнооформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, 

формуляре);  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи.  

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вестиразные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти 

реплик со стороны каждого собеседника);  
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 

фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/ текстов для чтения — 

250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные при помощи 

суффикса -isch; именаприлагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-;при помощи конверсии: 

имена существительные от глагола (das Lesen); при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der 

Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с союзом denn; 

 глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Präteritum; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 глаголы с возвратным местоимением sich; 

 глаголыsitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen; 

 модальный глагол sollen (в Präsens); 

 склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже; 

 личные местоимения в винительном и дательном падежах; 

 вопросительное местоимение welch-; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 

 предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? 
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Социокультурные знания и умения 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/ понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам.  

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до шести реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и /или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 8—9 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/ текстов для чтения — до 350 слов); читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов). 

 

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 

100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 
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правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи  

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren;имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, 

префикса un-;при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün); при помощи 

словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с наречием darum; 

 сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), условия (с союзом 

wenn); 

 предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

 модальные глаголыв Präteritum; 

 отрицания kein, nicht, doch; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

 

Социокультурные знания и умения  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения  

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном 

общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС  

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи
1

 для 8 

                                                        
1 Тематическое содержание речи для 8 класса дано в разделе «Содержание учебного предмета…». 
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класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до семи реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 

фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 

110 слов); 

 

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik; имена прилагательные при помощи суффикса -los; 

имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

 глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum); 

 наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия; 

 склонение прилагательных; 

 предлоги, используемые с дательным падежом; 

 предлоги, используемые с винительным падежом. 

 

Социокультурные знания 
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осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения  

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном 

общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметьрассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения к действию, диалог-расспрос); диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз);  

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500–600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём 100—120 слов); 

 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
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фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um; имена прилагательные при помощи суффиксов 

-sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

 сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; 

 формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание würde + Infinitiv; 

Социокультурные знания и умения 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции);  

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 
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2.1.10 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих 

авторскихпрограмм: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

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 творческиприменяющего 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. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами 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
1

. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым учебным 

планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.  

                                                        
1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 
7—8. 



199 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
1

 

Структура и последовательность изучения курсов  

Класс Разделы курсов 
Количество учебных 

часов2 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 
История России. От Руси к Российскому государству 

23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история.XVI—XVII вв. 
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

23 
 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история.XIX — начало ХХ в.  

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 

 
45 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовыеотношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее 

хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.  

Древний Восток(20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

Древний Египет(7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. Объединение 

Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II.  

                                                        
1 Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
2 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебных неделях. 
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Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). 

Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание 

единого государства. Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.  

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. 

Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.  

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории 

державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную 

Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос 

и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. 

Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы.  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их 

политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление 

афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.  

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. 

Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.  

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы.Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
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Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Ри м (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.  

Римские завоевания в Средиземноморье(3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции.  

Поздняя Римская республика. Гражданские войны(5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: 

проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима(3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.  

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.  

Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства.  

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания 

Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

Образование государствво Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. 

Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).  
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Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба  

городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за независимость церкви 

от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV 

вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя.  

Культура средневековой Европы (2 ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг.  

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление европейских 

завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч)  

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. 

э. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского 

озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 
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металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское 

царство в Крыму. Дербент.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария.  

Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.  

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с 

Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
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Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. 

Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные 

памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 

в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским.Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край
1

 с древнейших времен до конца XV в.  

Обобщение (2 ч). 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.  

Великие географические открытия (2 ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции 

Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в.  

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 

отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень.  

                                                        
1 Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 
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Реформация и контрреформация в Европе(2 ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.  

Государства Европы в XVI—XVII вв.(7 ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. 

Начало формирования колониальных империй.  

Испанияпод властью потомков католических королей.Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции.  

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский 

абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия.Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление 

королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.  

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном 

лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии.  

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. 

Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.  

Международные отношения в XVI—XVII вв.(2 ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в 

приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). 

Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.  

Страны Востока в XVI—XVII вв.(3 ч) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. 

Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII 

вв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россия в XVI в. (13 ч) 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.  

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 

1547 г. Ереси. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны 

с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди.Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 

церковь.Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г.Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований.  

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России (9 ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годуновав отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну 

против России. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти.Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII в. (16 ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия.Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и 

И. Д. Милославского: итоги его деятельности.Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами и Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 
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противодействиеполонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).  

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля — первое учебное пособие по истории.  

Наш край в XVI—XVII вв.  

Обобщение (2 ч). 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). 

Век Просвещения(2 ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. 

Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — 

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».  

Государства Европы в XVIII в.(6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 

практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота 

в Англии.Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм.  

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская 

власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. 

Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных 

позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными 

владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.  
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Британские колонии в Северной Америке:  

борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и 

социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной 

армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее 

завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.  

Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет 

общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, 

новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции.  

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных 

науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. 

Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень.  

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. 

Севернаявойна (1700—1721). Династические войны «за наследство».Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи 

Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских 

держав.  

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 

Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского 

владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. 

Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и 

дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.:  

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение (1 ч). 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 
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расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и целивойны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при 

д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге.Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде.Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и 

политической жизнистраны.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760—1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I (18 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению 

к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 

и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 
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Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба 

России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики. 

Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма»и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия 

эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении 

российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей.Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные 

учебныезаведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах.В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение (2 ч).  

 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч).  

Европа в начале XIX в.(2 ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: 
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сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский 

конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные 

отношения,политические процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Политическое развитие европейских странв 1815—1840-е гг. (2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую реформу; 

чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 

гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америкив середине ХIХ — начале ХХ в.(6 ч) 

Великобританияв Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и социальные 

реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. 

Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение 

Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные 

захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги.  

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг:экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 

рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление 

Юга. Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — начале ХХ в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий.  

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение.  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 

Япония.Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». 

Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен.  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг.  

Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление 

Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.  

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальныепорядки и традиционные общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.  
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Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. Достижения 

естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — 

начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. 

Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая 

Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

(испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследиеXIX в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 

Введение(1 ч). 

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М. М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие:государственный консерватизм (5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль.Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов.  

Культурное пространство империив первой половине XIX в.(3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  
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Народы России в первой половине XIX в. (2 ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Социальная и правовая модернизация страны  

при Александре II (6 ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия 

и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III.Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (2 ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов 

и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений (2 ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений 

европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
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Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его окружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных 

революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г.Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX — начале ХХ в.  

Обобщение (1 ч)  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

— в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;  

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания;  

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание 

важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 

к культуре своего и других народов;  

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху;  

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

— в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и 

действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

— владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме 

таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 
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— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения 

и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых 

оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 

представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;  

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную 

работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 

— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

— регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» должны 

обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественнаявойна, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 
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11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе исторической карты/схемы 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, 

с информацией из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в 

справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России (Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых результатов, 

относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

— целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

— базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

— умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную ценность и значимость 

источника;  

— способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

— владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

— способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

— осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

— умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала 

XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»
1

, предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX—XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).  

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты.  

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): 

читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, 

маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др.  

                                                        
1 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
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4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)
1

: проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) 

ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п.  

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану).  

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и сущности, 

а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной деятельности 

школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) при измерении и 

оценке достигнутых учащимися результатов.  

 

5 КЛАСС
2

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);  

— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к 

веку, тысячелетию; 

— определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

— находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение человеческих 

общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

— устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их 

занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

— называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; 

— различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить 

примеры; 

— извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); находить в 

визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

— характеризовать условия жизни людей в древности; 

— рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

                                                        
1 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая 

совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 
2 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 
учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и 
электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для каждого 
результата из соображений компактности изложения. 
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— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

— давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; 

— сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

— иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

— излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной 

литературе; 

— высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном 

мире; 

— выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, историческому 

периоду; 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды 

Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

— устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное описание их 

местоположения; 

— извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

— различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, 

духовная литература, источники личного происхождения); 

— характеризовать авторство, время, место создания источника; 

— выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения 

(причин, сущности, последствий исторических событий); 

— находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

— характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

— составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния);  

— рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
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— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;  

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипныхсобытий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

— излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной 

литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

— высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекста и 

восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

— объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

— выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

— локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их 

принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к 

историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

— использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших 

исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

— устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее 

экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

— различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.);  

— характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность;  

— проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

— сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

— составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

— рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) 

революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять 

в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

— излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., 

представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 



221 

 

— выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой 

эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со 

сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

— объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они 

появились, и для современного общества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном 

материале). 

 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к 

историческому периоду, этапу; 

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и 

др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических 

и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

— различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их 

основные виды, информационные особенности); 

— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

— составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации).  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран 

в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного 

переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций 

XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

— различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том 

числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 
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— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном 

материале). 

 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

— выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

— определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе 

анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

— группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

— составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических 

и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

— определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы 

стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

— представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как 

произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические 

данные; 

— определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному 

лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников;  

— различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

— представлять развернутый рассказ о ключевых событияхотечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. 

с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их 

деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — начале XX в., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов и др.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и 

революций в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить 

общие понятия и факты; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) 

раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

— сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

— оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 
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— объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных 

ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  

8. Применение исторических знаний: 

— распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на 

региональном материале); 

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и 

аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Программа учебного модуля «Введение в Новей- шуюисториюРоссии»(далее—Программа)составленанаоснове 

положений и требований к освоению предметных результатов программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее 

— ФГОС ООО), с учётом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию,протоколот02июня2020г.№2/20),Концепциипреподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решением 

Коллегии Министерства просвещенияРоссийскойФедерации,протоколот23октября 

2020 г.). 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе школьного образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением для становления личности выпускника основной школы. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной России в 

мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени среднего общего образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-просвещенческую 
направленность, фор- мируя у молодёжи способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 
исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реа- лизующих основные общеобразовательные программы, опреде- ляет ключевые задачи в основной школе: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

само- идентификации 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, гражданственности, 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; 
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—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Учебный  модуль  «Введение  в  Новейшую  историю  России» в полной мере соответствует цели и задачам 

школьного исторического образования и непосредственно связан с формированием личностной позиции 

обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 
Данная Программа является примерной основой для составления рабочих авторских программ учебного модуля в 

9 классе по предмету «История», а также служит ориентиром при планировании процесса освоения школьниками 
предметного мате- риала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода 

истории России. 
 

МЕСТОИРОЛЬУЧЕБНОГОМОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение образовательных 

результатов при изучении предмета «История» на ступени основного общего образования1. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений обучающихся 

«устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений,процессов,их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.; характеризовать 

итоги и историческое значение событий» 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с ключевыми 

событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изуче- ние отечественной истории ХХ — начала 

XXI в. в 10—11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реа- лизации Программы воспитания 

и организации внеурочной и внешкольной деятельности педагоги получат возможность опи- 

ратьсянапредставленияобучающихсяонаиболеезначимыхсобытиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(исто- ках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах: 

—в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся, потребностей  в  совершенствовании  (в  объёме  не  менее 14 учебных часов). 

—при самостоятельном планировании учителем процесса осво- ения школьниками предметного материала до 1914 г. 

для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе 

«История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании 

темы, содержащиеся в Примерной программе учебного модуля «Введение в Новей- 

шуюисториюРоссии»,даютсявлогическойисмысловойвза- имосвязи с темами, содержащимися в Примерной 

программе основного общего образования по истории. При таком вари- анте реализации модуля количество часов 

на изучение курса История России в 9 классе должно быть увеличено не менее 

чемна14учебныхчасовзасчётчастиучебногоплана,формируемого участниками образовательных отношений. 
 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 
 

Программа основного общего образова- ния по 
истории 

Коли- 
чество часов 

Программа основ ного общего 
образо вания по учебному модулю 

«Введение 
в Новейшую историю России» 

 
Коли- 

чество часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 1905—1907 гг. (9 
класс) 

1 Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. (9 класс). 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя (9 
класс) 

2 Великая Отечест- венная война 
(1941 – 1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая модернизация страны 
при Александре II (9 класс). Этнокультурный 
облик империи (9 класс). Формирование 
гражданско- го общества и основные 
направления общественных движений (9 класс). 

19 Распад СССР. Становление 
новой России (1992—1999 гг.) 

2 

Окончание табл. 
 



225 

 

Программа основного общего образова- ния по 
истории 

Коли- 
чество часов 

Программа основ- ного общего 
образования по учебному модулю 

«Введение 
в Новейшую историю России» 

Коли- 
чество часов 

На пороге нового века (9 класс)  Возрождение страныс2000-хгг.  

Крымская война. Героиче- ская оборона 
Севастополя (9 класс). 

Общество и власть после революции. Уроки 
револю- ции: политическая стабили- зация и 
социальные преоб- разования. П. А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб и результа- ты 
(9 класс) 

3 Воссоединение 
Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое повторение 1 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ 
 

Структураипоследовательностьизучениямодуля какцелостногоучебногокурса 
 

 
№ 

 
Темы курса 

Количество 
учебных часов 

 

1 
 

Введение 
 

1 

 

2 
 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
 

3 

 

2 
 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 
 

4 

 

3 
 

Распад СССР. Становление новой России 
(1992—1999 гг.) 

 

2 

 

4 
 

Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 
Крыма с Россией 

 

3 

 

5 
 

Итоговое повторение 
 

1 

 
Введение(1ч) 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее 

время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

 
ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.(3ч) 

Российская  империя  накануне  Февральской  революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители.Демократизацияжизнистраны.Тяготывойныи 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Целиилозунгибольшевиков.В.И.Ленинкакполитический 

деятель.ВооружённоевосстаниевПетрограде25октября(7ноября)1917г.СвержениеВременногоправительстваивзятие 

властибольшевиками.Советскоеправительство(Советнародныхкомиссаров)ипервыепреобразованиябольшевиков.Об

разование РККА. Советская национальная политика. Образова- ние РСФСР как добровольного союза народов 

России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная ин- тервенция.   Политика   белых   правительств   

А.   В.   Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

РеволюционныесобытиявРоссииглазамисоотечественников и мира. Русское зарубежье. Влияние революционных 

событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 
 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)(4ч) 
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План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойне 

сСССР.НападениенаСССР22июня1941г.Причиныотступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестрой- ка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны. 
Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Разграбление и 

уничтожение культурныхценностей.Холокост.Гитлеровскиелагеряуничтожения (лагеря смерти). 
КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовыйгероизмсоветскихлюдей,представителейвсехнародов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в 
тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную 

борьбу с врагом. 
Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусскаянаступательная 

операция(операция«Багратион»)Красной Армии. 
СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. Освободительная 

миссия КраснойАрмиивЕвропе.БитвазаБерлин.Безоговорочная 
капитуляцияГерманиииокончаниеВеликойОтечественнойвойны.  

Разгром милитаристскойЯпонии. 3сентября—окончаниеВтороймировойвойны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы  Великой  Отечественной  войны.  

РешающаярольСССР впобедеантигитлеровскойкоалиции.Людскиеиматериальные 

потериСССР.Всемирно-историческоезначениеПобедыСССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников (Нюрнбергский, 

Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитлеровской 

Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в Рос- сии. Указы Президента Российской Федерации об 

утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной 

площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиев- ская ленточка» и «Бескозырка», марш 

«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 
 

РаспадСССР. 

СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.)(2ч) 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Меж- национальные конфликты. «Парад суверенитетов». 

Принятие Декларациио государственномсуверенитетеРСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР 

и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного 

государства(1991—1993гг.).РеферендумпопроектуКонституции 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г. и её значение. Сложные 1990-е гг. Трудности и 

просчёты экономических преобразованийвстране.Совершенствованиеновойроссийской государственности. Угроза 

государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 
 

Возрождениестраныс2000-хгг.(3ч) 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление в 

должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией.КрымвсоставеРоссийского государства в XX. Крым в 1991—2014 

г.Государственный пере- воротвКиевевфеврале2014г.ДекларацияонезависимостиАвтономной Республики Крым и 

города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Феде- 
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ральныйконституционныйзаконот21марта2014г.опринятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в со- ставе Российской Федерации новых субъектов — Республики КрымигородафедеральногозначенияСевастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», 

«Экономическийрост»—основныенаправлениянациональныхпроектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновируснойпандемией.Реализациякрупныхэкономическихпроектов (строительство Крымского моста, 

трубопроводов «Сила Сибири»,«Северныйпоток»идр.).Поддержкаодарённыхдетей в России (образовательный центр 

«Сириус» и др.). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРос- сии(2020 г.). 

ПризнаниеРоссиейДНРиЛНР(2022 г.) Значение  исторических  традиций  и  культурного  наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского 

военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 
 

Итоговоеповторение(1ч) 

История родного края в годы революций и Гражданской вой- ны. 

Наши  земляки  —  герои  Великой  Отечественной  войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 
«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Требования к образовательным результатам при изучении модульного учебного курса должны реализовываться в 

соответствии с положениями ФГОС ООО, утверждённого приказом Ми- 

нистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г. 

№287.Основойдляразработкитребованийкобразовательным результатам выступает системно-деятельностный 

подход. 

Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприори- тетными при освоении содержания учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю России». 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшиеличностныерезультаты достигаютсявсоответствии «с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправиламиинормамиповедения»1. 

Содержаниекурса способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим 

людямижизнивцелом,готовностивыпускникаосновнойшколыдействоватьнаосновесистемыпозитивныхценностныхори

ентаций. В связи с этим рабочие авторские программы изучения модульного учебного курса, планируемые 

педагогами основные виды деятельности на уроках должны быть направлены 

наосознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности, формирование их готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; понимание ценности самостоятельности и инициативы; 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности. 

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые 

должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной 

деятельности Организациив сферах: 

гражданскоговоспитания: готовностьквыполнениюобязан- 

ностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи,Организации,местногосообщества,родногокрая,страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхот- 

ношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готов- ность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школь- ном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея- 

тельности(волонтёрство;помощьлюдям,нуждающимсявней); 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойграж- данской идентичности в поликультурном и 

многоконфессио- нальном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая, 

народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРо- дины—России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,бое- 
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вымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексим- 

воламРоссии,государственнымпраздникам,историческомуи природномунаследию,памятникамисимволамвоинскойсла- 

вы,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; духовно-нравственноговоспитания:ориентациянамораль- 

ныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;го- товностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипо- 

ступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнорм 

сучетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие 

асоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Содержаниеучебногомодулятакжеориентированонапонимание роли этнических культурных традиций — в области 

эстетическоговоспитания;наформированиеценностногоотношениякздоровью,жизнииосознаниенеобходимостиихсох

ранения,следованияправиламбезопасногоповедениявинтернет-среде (сфера физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия);активное 

участиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,Организации,города,края)социальнойнаправленности,уважение 

ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности(областьтрудовоговоспитания);готовностькучастиювпрактическойдеятель

ности экологической направленности.  

При освоении содержания учебного модуля школьники про- должатосмысление 

ценностинаучногопознания,освоениеси- стемы научных представлений об основных закономерностях развития 

общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том 

числевходеовладенияязыковойичитательской культурой,ос- новными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить выпускника основной школы к из- меняющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты изученияключевыхсобытий и процессов Новейшей истории России в учебном 

модуле выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных познавательных учебных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: выявлять и характеризоватьсущественныепризнаки,итогиизначение 

ключевыхсобытийипроцессовНовейшейисторииРоссии;  

выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии)изученныхранееисторических 

событий,явлений,процессовсисториейРоссииXX—начала 

XXIв.;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучётомпредложеннойзадачи;классифицирова

ть, самостоятельно выбирать основания и критерии 

дляклассификации;выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;делать 

выводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных,индуктивныхумозаключенийипоаналогии,ст

роитьлогическиерассуждения;самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуре

альнымижелательнымсостояниемситуации,объекта, 

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийд

ругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследование

поустановлениюпричинно-следственныхсвязей 

событийипроцессов;оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию;самостоятельноформулироватьобобщения

ивыводыпорезультатампроведенногонебольшогоисследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположенияоб ихразвитиив новыхусловияхи контекстах; 

—владениеспособамиработысинформацией: применять раз- личные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложен- ной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.); на- ходить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационных 

источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизиро- вать информацию; 

Всфереуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдейст- вий: 

—общении: восприниматьиформулироватьсуждения,выра- жать эмоции в соответствии с целями и условиями 

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

текстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,пони- мать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; умение формулировать вопросы 

(в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
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поддержание благожелательности  общения;  сопоставлять  свои  суждения 

ссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов, исторических источников и др.;  

—осуществлениесовместнойдеятельности: понимать и использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 

работыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимость применениягрупповых 

формвзаимодействияпри решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;планироватьорганизациюсо- вместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас- пределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповыхформахработы;выполнятьсвоючастьработы,до- стигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной за- дачей и вкладом каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
В сфере универсальных регулятивных учебных действий: 

—владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы 

длярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальн

о,вгруппе,групповой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые 

вариантырешений;составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешенияилиегочасти),корректиров

атьпредложенныйалгоритм(илиегочасть)сучётом полученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыбор и брать 

ответственность за решение; 

—владение приёмами самоконтроля: проявлять способность 

ксамоконтролю,самомотивацииирефлексии,кадекватной 

оценкеиизменениюситуации;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшейситуации,вноситькоррективывдеятельностьнаоснове 

новыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствие 

результата цели и условиям; 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

На основе определяемых во ФГОС ООО требований к результатам изучения предмета «История» планируется и 

организуется познавательная деятельность учащихся в рамках учебного модуля. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению данной Про- граммы следует выделить: представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды 

деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Вперечнепроверяемыхпредметныхрезультатовосвоенияос- 

новнойобразовательнойпрограммыдля8и9классоввпункте 

«Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли- вать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при- чинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по ана- логии) и выводы» названы 

события и процессы Новейшей исто- рии: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественнаявойна(1941—1945гг.),распадСССР,сложные 

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. В соответствии с 

Универсальным ко- дификатором для процедур оценки качества основного общего образования 

впроверяемыеэлементысодержанияизмеритель- ных материалов федерального и регионального уровней учеб- ный 

материал по Новейшей истории России не включается. 
 

 

2.1.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 
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государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

всоответствиисКонцепциейпреподаванияучебногопредмета 

«Обществознание»(2018г.),атакжесучётомПримернойпро- граммывоспитания(2020г.). 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное 

общество: учеб ный 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 

социальныенормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей стра ны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готов- ности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников со- циальной информации, включая СМИ и Интернет, 

помогает школьникамосвоитьязыксовременнойкультурной,социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и приме- нятьих. 

Изучение  учебного  курса  «Обществознание»  содействует 

вхождениюобучающихсявмиркультурыиобщественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственног

о «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностейиосознаниюсвоегоместавобществе. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколе являются: 

—воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

—развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобще- национальных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской ФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

—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 

гуманитарныхдисциплин;способностикличномусамоопре- делению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

вы- сокопроизводительной,наукоёмкойтрудовойдеятельности; 

—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 

социальныхролейчеловекаигражданина; 

—овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способов 

познавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообщес

тваигосударства; 

—создание условий   для   освоения   обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми,финансово-экономическимиидругимисоциальными институтами для реализации 

личностного потенциала всовременномдинамичноразвивающемсяроссийскомобществе; 

—формированиеопытапримененияполученныхзнанийиумений 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 правопорядкавобществе. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всоответствиисучебнымпланомобществознаниеизучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре 

года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждомгодуобучениясоставляет1час.  

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

6КЛАСС 
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Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека 

(био- логические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. 

Отношения между поколениями.Особенностиподростковоговозраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребностиисоциальнаяпозиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд,учение). Познание человекоммира исамогосебя 

каквид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Праваиобязанностиучащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков.Общениевсовременныхусловиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения 

(деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное 

время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в меж- личностныхотношениях. 
 

Общество,вкотороммыживём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды экономической 

деятельности. Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в нашей 

стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный 

ГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека. МестонашейРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародов вусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международныхорганизаций. 
 

 
7КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды социальных 

норм. Традициииобычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувствачеловека.Совестьистыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм на 

общество ичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 
 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Право- 

мерноеповедение.Правоваякультураличности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонарушений для 

личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Феде- рации. Гарантия и защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права 

ребёнка и возможностиихзащиты. 
 

Основыроссийскогоправа 

Конституция Российской Федерации — основной закон. За- коныиподзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собственности, защита 

прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их 

защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака в 

Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. За- щита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и 

прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Осо- бенности правового статуса 

несовершеннолетних при осущест- влениитрудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответствен- ность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности 

юридическойответственностинесовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов Российской 

Федера- ции.Функцииправоохранительныхорганов. 
 

 
8КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченностьресурсов.Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. Производство — источник экономических благ. Факторы 

производства.    Трудовая    деятельность.    Производительность труда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы. Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.  

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Какповыситьэффективностьпроизводства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компа- нии, кредитные союзы, участники фондового рынка). 

Услуги финансовыхпосредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен 

валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары 
длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Дохо- ды и расходы государства. Государственный бюджет. 

Государ- ственная бюджетная и денежно-кредитная политика Россий- ской Федерации. Государственная политика по 
развитию кон- куренции. 

 

Человеквмирекультуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная 

молодёж- наякультура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Роль наукивразвитииобщества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Образование в 

Российской Федерации.Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и обще- ства. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Националь- ныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединения вРоссийскойФедерации. 
Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства вжизни человекаиобщества. 

Роль информации и информационных технологий в совре- менном мире. Информационная культура и 

информационная безопасность.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 
 

9КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политика и политическая власть. Государство — политиче- ская организация общества. Признаки государства. 

Внутрен- няяивнешняяполитика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления.Унитарное и федеративное 

государственно- территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государ- ствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум. Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 
 

Гражданинигосударство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Россия—демократическоефедеративноеправовоегосударство с республиканской формой правления. Россия — 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия — светское государ- ство. 
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Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. 

Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: 
Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Рос- сийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственноеуправление.Противодействиекоррупциив РоссийскойФедерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Фе- дерации. Субъекты Российской Федерации: 
республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный 

статус субъектов РоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданинаРоссийскойФедерации.  
 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностейигрупп. 

Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевойнаборподростка. 

Социализацияличности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности.Основныероличленовсемьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносыинациивдиалогекультур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. Социальные конфликтыипутиихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизма для человека и общества. Профилактика 
негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здоровогообразажизни. 

 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, её 

противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическаяситуацияиспособыеёулучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Во- лонтёрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образованиеикарьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здоровогообразажизни.Модаиспорт.  

Современные формы связи и коммуникации: как они 

изменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания обществознания в 

основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обучения с учётом 

входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к резуль- татам освоения основной образовательной 

программы, представ- ленных в Федеральном государственном образовательном стан- дарте основного общего 

образования, а также с учётом Пример- ной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского пра- 

ва. Представленный в программе вариант распределения моду- 

лей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение содержания, при 

котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изуче- ниекурсавосновнойшколе. 

Личностныерезультаты 

Личностные результатыосвоенияПримернойрабочейпро- граммы по обществознанию для основного общего 

образования (6—9классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обу- 

чающихсяруководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. 

Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно- сти в процессе развития у обучающихся установки 

на решение практических задач социальной направленности и опыта кон- структивного социального поведения по 

основным направлени- ямвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима- ние роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще- стве; представление о способах 
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противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стрем- 

лениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гумани- тарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю- щимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление 

интересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностное 

отношениекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке, искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовым 

достижениям  народа;  уважение  к  символам  

России,государственнымпраздникам;историческому,природномунаследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в роднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеи 

поступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпо

ступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожествен

ной 

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,этнич

ескихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни<...>;осознание 

последствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеал- коголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизиче- 

скогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасно- 

сти,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименя- ющимся социальным, информационным и природным 

усло- виям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;<…> сформированность  навыков  рефлексии,  признание  своего 

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполн

ять такогородадеятельность;интерескпрактическомуизучению 

профессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважности 

обучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для 

этого;<…>уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраек

торииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследс

твий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической  культуры,  осознание  

глобального  характера 

экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознани

е своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприродно

й и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности; установка на ос- мысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совер- шенствовать пути достижения индивидуального и коллектив- ногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобуча- 

ющегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных соци- альных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возрас- та, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сфор- мированные по профессиональной деятельности, а также в рам- ках социального 

взаимодействия с людьми из другой культур- нойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях не- определённости,открытостьопытуизнаниямдругих; 

способность действовать в условиях неопределённости, откры- тость опыту и знаниям других, повышать уровень 

своей компе- тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность форми- рования новых знаний, в том числе способность 

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

дефицит  собственных  знаний икомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по ха- рактерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкре- тизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства прирешении задач(далее —оперировать понятиями), атакже оперировать 

терминамии представлениями вобласти концепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окру- жающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, воз- можныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспри- ниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые ре- шения и действия; формулировать и оценивать 

риски и послед- ствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произо- шедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие га- рантийуспеха. 
 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразователь- 

нойпрограммы,формируемыеприизученииобществознания: 
 

1.  Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовые логическиедействия: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихобобщенияисравнения,кр

итериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностии 

противоречияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<…> 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулир

оватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее 

подходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовые исследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самост

оятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<…>небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъе

кта изучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъ- ектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуювходеисследования<…>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведённого наблюдения, <…> 

исследования, вла- деть инструментами оценки достоверности полученных выво- довиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуа- циях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло- вияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ   

представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации<…>; 
оценивать надёжность информации по критериям, 

предложеннымпедагогическимработникомилисформулированным самостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 

2.Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции всоответствиисцелямииусловиямиобщения;  

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкико

нфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 
пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать своивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- ковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публично представлять результаты выполненного <…> ис- следования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- дач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,догова

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять 

своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидейст

виясдругимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивза

имодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредос

тавлениюотчётапередгруппой. 

 
3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётом 

имеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументи- роватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал- горитма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,в

озникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямии эмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 
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ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи намерениядругого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

Предметныерезультаты 
 

Предметные результатыосвоениярабочейпрограммыпо предмету«Обществознание»(6—9классы): 

1)освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

други- ми людьми, важности семьи как базового социального инсти- тута; характерных чертах общества; содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несо- вершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного пра- ва, основы налогового законодательства); процессах и явлени- ях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), со- циальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государствен- ной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражда- нина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетне- го); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики 

в сфере культуры и образования, противо- действии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризмаиэкстремизма; 

2)умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедухов- но-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, слу- жение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность исто- риинашейРодины);государствокаксоциальныйинститут; 

3)умение приводить примеры (в том числе моделировать си- туации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений, процессов определённого типа в различных сферах обществен- ной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, ре- гулируемых различными видами 

социальных норм, в том чис- ле связанных с правонарушениями и наступлением юридиче- ской ответственности; 

связи политических потрясений и соци- ально-экономическогокризисавгосударстве; 

4)умение  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к раз- личным сферам общественной жизни, 

их существенные при- знаки,элементыиосновныефункции; 

5)умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснования для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

яв- ления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементыиосновныефункции; 
6)умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциаль- 

ныхобъектов,явлений,процессоввразличныхсферахобщественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 
связи политических потрясений и социально-экономических кризи- соввгосударстве; 

7)умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

про- цессов социальной действительности, в том числе для аргумен- тированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире; социальной и личной значи- мости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образова- ния, опасности наркомании и алкоголизма для человека и об- щества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмыс- ления личного социального опыта при исполнении типичных 

длянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8)умение с опорой на обществоведческие знания, факты об- щественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действи- тельности; 

9)умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познава- тельные и практические задачи, отражающие 

выполнение ти- пичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и ин- 

вестированиясбережений; 

10)овладение  смысловым  чтением  текстов  обществоведче- ской тематики, в том числе извлечений из 

Конституции Рос- сийской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать тексто- вую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и пре- 

образовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11)овладение  приёмами  поиска  и  извлечения  социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по за- данной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
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публикаций средств массовой ин- формации (далее — СМИ) с соблюдением правил информаци- 

оннойбезопасностиприработевИнтернете; 

12)умение  анализировать,  обобщать,  систематизировать, 

конкретизироватьикритическиоцениватьсоциальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптирован- ных источников (в том числе учебных материалов) и публика- ций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным соци- альным опытом; используя 

обществоведческие знания, форму- лироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

13)умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, пра- вовым и иным видам социальных норм, экономической рацио- нальности (включая вопросы, 

связанные с личными финанса- ми и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых махинаций, применения недобро- совестных практик); осознание неприемлемости всех форм ан- 

тиобщественногоповедения; 

14)приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) де- ятельности, вповседневнойжизни 

дляреализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) 

и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домаш- него хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профес- сиональной сфере; а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситу- 

ациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

15)приобретение  опыта  самостоятельного  заполнения  фор- мы(втомчислеэлектронной) исоставления 

простейшихдо- кументов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личногофинансовогоплана,резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно- стей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культурыитрадицийнародовРоссии3. 

6КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

—осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахче- ловека,формировании  личности,  деятельности  

человекаи её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия че- ловекасдругимилюдьми; 

—характеризовать традиционные российские духовно-нрав- ственные ценности на примерах семьи, семейных 

традиций; характеризовать основные потребности человека, показы- вать их индивидуальный характер; 

особенности личностно- го становления и социальной позиции людей с ограничен- ными возможностями 

здоровья; деятельность человека; об- разованиеиегозначениедлячеловекаиобщества; 

—приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмо- тивовиособенностейвсовременныхусловиях;малыхгрупп, 

положения человека в группе; конфликтных ситуаций в ма- лой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов; про- явленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдей вгруппах; 

—классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельности человека,потребностилюдей; 

—сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«лич- ность»; свойства человека и животных; виды 

деятельности (игра,труд,учение); 

—устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов деятельности, 

целей исредствобщения; 

—использовать полученныезнаниядляобъяснения(устногои письменного) сущности общения как социального 

явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятель- ности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной дея- 

тельностииобщениявшколе,семье,группесверстников; 

—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведче- ские знания и личный социальный опыт своё отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, к раз- личным способам выражения личной 

индивидуальности, кразличнымформамнеформальногообщенияподростков; 

—решать познавательныеипрактическиезадачи,касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие особенности 

отношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

—овладеватьсмысловым чтениемтекстовобществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона «Об 

образова- нии в Российской Федерации»; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию 

в таблицу, схему; 

—искать иизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашем 

обществе,обособенностяхподростковоговозраста,оправах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

ис- точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности приработевИнтернете; 

—анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсо- циальную информацию о человеке и его социальном 

окру- жении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)ипубликацийвСМИ; 
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—оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностямиздоровья; оцениватьсвоё 

отношениекучёбекакважномувидудеятельности; 

—приобретать опыт  использования  полученных  знаний  в практической деятельности, в повседневной жизни 

для вы- страивания отношений с представителями старших поколе- ний, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участиявжизнишколыикласса; 

—приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаи- модействие с людьми другой культуры, национальной 

и ре- лигиозной принадлежности на основе гуманистических цен- 

ностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 
 

Общество,вкотороммыживём 

—осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,по- ложении человека в обществе; процессах и явлениях в эко- 

номической жизни общества; явлениях в политической жиз- ни общества, о народах России, о государственной 

власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества,глобальныхпроблемах; 

—характеризоватьустройствообщества,российскоегосудар- ство, высшие органы государственной власти в 

Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравствен- 

ныеценности,особенностиинформационногообщества; 

—приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе, видовэкономическойдеятельности,глобальныхпроблем;  

—классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

—сравнивать 

социальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей;различныеформыхозяйствования; 

—устанавливать 

взаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельностиосновныхучастниковэкономики; 

—использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устного 

иписьменного)влиянияприродынаобществоиобществана 

природусущностиивзаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности; 

—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальны

йопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаиприроды,сохранениюдуховныхценностейроссийскогонаро

да; 

—решать познавательныеипрактическиезадачи(втомчисле задачи, отражающие возможности юного гражданина 

внестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы); 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческой 

тематики,касающихсяотношенийчеловекаиприроды,устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества; 

—извлекатьинформациюиз разных источников о человеке иобществе,включаяинформациюонародахРоссии; 

—анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальную  информацию,  включая  

экономико-статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебных 

материалов)ипубликацийвСМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 

—оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей 

сточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества; 

—использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовой грамотности, в практической деятельности, 

направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втом 

числепотребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём; 

—осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямежд

у людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традицийнародовРоссии.  

 

7КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

—осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественныеотношения; 

—характеризовать традиционные российские духовно-нрав- ственные ценности (в том числе защита человеческой 

жиз- ни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); мораль- ныенормыиихрольвжизниобщества; 

—приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;си- туаций морального выбора; ситуаций, регулируемых 

раз- личнымивидамисоциальныхнорм; 

—классифицировать социальные   нормы,   их   существенные признакииэлементы; 

—сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

—устанавливать и объяснятьвлияние социальных норм на обществоичеловека; 

—использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устного иписьменного)сущностисоциальныхнорм; 
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—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальн

ыйопытсвоёотношениекявлениямсоциальнойдействительностисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальным  

нормам  как  регуляторам  общественной  жизни  и поведениячеловекавобществе; 

—решать познавательные и практические задачи, 

отражающиедействиесоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческой 

тематики,касающихсягуманизма,гражданственности,патриотизма; 

—извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципах инормахморали,проблемеморальноговыбора; 

—анализировать, обобщать,  систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека; 

—оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточки зренияихсоответствиянормамморали; 

—использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

—самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную) исоставлятьпростейшийдокумент(заявление); 

—осуществлятьсовместную деятельность, включая 

взаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной  принадлежности  на  основе  

гуманистических ценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 
 

Человеккакучастникправовыхотношений 

—осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправо- отношении как социальном и юридическом явлении; 

право- вых нормах, регулирующих типичные для несовершенно- летнего и членов его семьи общественные 

отношения; право- вом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности дляличностииобщества; 

—характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотно- шений, конституционные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Феде- рации; 

—приводитьпримерыи моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с 

право- нарушениями и наступлением юридической ответственно- сти; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для лич- ностииобщества; 

—классифицировать поразнымпризнакам(втомчислеуста- навливать существенный признак классификации) нормы 

права,выделяясущественныепризнаки; 

—сравнивать (втомчислеустанавливатьоснованиядлясрав- нения) проступок и преступление, дееспособность 

малолет- них в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз- растеот14до18лет; 

—устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи, включая взаимо- действия гражданина и государства, между правовым 

пове- дением и культурой личности; между особенностями дееспо- собности несовершеннолетнего и его 

юридической ответ- ственностью; 

—использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодей- 

ствиекоррупции,различиймеждуправомернымипротивоправным поведением, проступком и преступлением; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

(члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведче- ские знания, факты общественной жизни и личный 

социаль- ный опыт своё отношение к роли правовых норм как регу- 
ляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

—решать  познавательные и практические задачи, отражаю- щие действие правовых норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные си- туации и принимать решения, 
связанные с исполнением ти- пичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 
ученической общественной органи- зации); 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов 
Конститу- ции Российской Федерации и других нормативных право- вых актов, из предложенных учителем 
источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу, схему; 

—искатьиизвлекать информациюосущностиправаизначе- нии правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и 
за- щите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 
разных адаптированных источников (в том числе учебных материа- лов) и публикаций СМИ с соблюдением 
правил информаци- оннойбезопасностиприработевИнтернете; 

—анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальную  информацию  из  адаптированных  
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 
правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; ис- пользуя обществоведческие 
знания, формулировать выводы, подкрепляяихаргументами; 

—оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей с точки зрения их соответствия правовым нормам: 
выражать своюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 
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—использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормах в практической деятельности (выполнять проблемные 
задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 
гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений 
о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публичнопредставлять 
результаты своейдеятельности(врамках изученного материала, включая проектную деятель- ность), в 
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудиторииирегламентом; 

—самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную) и составлять простейший документ при получении 

паспорта гражданинаРоссийскойФедерации; 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонима- ниямеждународами,людьмиразныхкультур. 
 

Основыроссийскогоправа 

—осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актах, 

содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о право- вых нормах, регулирующих типичные для 

несовершенно- летнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном  праве);озащите прав  несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохра- нительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

—характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерации всистемероссийскогоправа;правоохранительныхорганов 

в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильно- сти и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты инте- ресов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и видынаказаний; 

—приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации, регулируемыенормамигражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совер- шённыеправонарушения; 

—классифицироватьпо разным признакам виды норматив- ных правовых актов, виды правонарушений и 

юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавли- 

ватьсущественныйпризнакклассификации); 

—сравнивать (втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) сферы регулирования различных отраслей права 

(гражданского,   трудового,   семейного,   административного и уголовного), права и обязанности работника 

и работодате- ля,имущественныеиличныенеимущественныеотношения; 

—устанавливатьи объяснятьвзаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей 

членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественныхотношенийвсемье; 

—использовать полученныезнанияоботрасляхправавреше- нии учебных задач: для объяснения взаимосвязи 

граждан- ской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опас- ности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимостипротивостоятьим; 

—определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на 

знания в области трудового права, к правонарушениям, формулиро- вать аргументированные выводы о 

недопустимости наруше- нияправовыхнорм; 

—решать  познавательные и практические задачи, отражаю- щие типичные взаимодействия, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

норматив- ных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Феде- рации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федера- 

цииобадминистративныхправонарушениях,Уголовныйкодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специ- фике их регулирования, преобразовывать текстовую 

инфор- мациювтаблицу,схему; 

—искать и извлекать  информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административ- ного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учеб- ных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

—анализировать, обобщать,  систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот- 

носитьеёссобственнымизнаниямиоботрасляхправа(граж- данского, трудового, семейного, административного и 

уго- ловного) и личным социальным опытом; используя обще- ствоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической 

ответственности несовер- шеннолетних; 
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—оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей с точки зрения их соответствия нормам гражданского, 

тру- дового,семейного,административногоиуголовногоправа; 

—использоватьполученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

пра- ва в практической деятельности (выполнять проблемные за- дания,индивидуальные игрупповые 

проекты),вповседнев- ной жизни для осознанного выполнения обязанностей, пра- вомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав; публично    представлять    результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную дея- тельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностямиаудиторииирегламентом; 

—самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную) и составлять простейший документ (заявление о приёме 

на работу); 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми другой культуры, национальной и 

рели- гиозной принадлежности, на основе национальных ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонима- ниямеждународами,людьмиразныхкультур.  

 

8КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

—осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, экономических 

систе- мах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюд- жетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государ- ственнойполитикинаразвитиеконкуренции; 

—характеризовать способыкоординациихозяйственнойжиз- ни в различных экономических системах; объекты 

спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

—приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления основных 

функ- ций различных финансовых посредников; использования способовповышенияэффективностипроизводства; 

—классифицировать(в том числе устанавливать существен- ный признак классификации) механизмы 

государственного регулированияэкономики; 

—сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

—устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясений исоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

—использоватьполученные знания для объяснения причин 

достижения(недостижения)результатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударствен

ногорегулированияэкономики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции,социально-экономической роли и 

функций предпринимательства, причин и последствийбезработицы,необходимостиправомерногоналогового 

поведения; 

—определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальных ценностейисопоройнаобществоведческиезнания,факты 

общественной жизни своё отношение к предпринимательствуиразвитиюсобственногобизнеса; 

—решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанные 

сосуществлениемэкономическихдействий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользов

аниемразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаимо

действиявсфереэкономическойдеятельности;отражающиепроцессы; 

—овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовую экономическую информацию в модели (таблица, 

схема, гра- фик и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, эко- номическихисоциальныхпоследствияхбезработицы; 

—извлекать информациюизадаптированныхисточников,пу- бликаций СМИ и Интернета о тенденциях развития 

эконо- мики в нашей стране, о борьбе с различными формами фи- нансовогомошенничества; 

—анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизи- роватьикритически 

оцениватьсоциальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; исполь- зуя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляяихаргументами; 

—оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдей сточкизрения ихэкономической рациональности (сложив- 

шиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; использования различных способов повышения эффектив- ности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применениянедобросовестныхпрактик); 

—приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновы финансовой грамотности, в практической деятельности и 

по- вседневной жизни для анализа потребления домашнего хо- зяйства, структуры семейного бюджета; 

составления лично- го финансового плана; для выбора профессии и оценки соб- ственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потреби- теля (в том числе 



243 

 

финансовых услуг), осознанного выполне- ния гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственныхперспективвпрофессиональнойсфере; 

—приобретать  опыт  составления  простейших  документов (личныйфинансовыйплан,заявление,резюме); 

—осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценн

остей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

 

Человеквмирекультуры 

—осваиватьиприменять знанияопроцессахиявленияхвду- ховной жизни общества, о науке и образовании, системе 

об- разования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации 

как важ- номресурсесовременногообщества; 

—характеризовать   духовно-нравственные  ценности  (в  том числе нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосер- дие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную 

культуру и информацион- нуюбезопасность; 

—приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния образования на 

со- циализацию личности; правил информационной безопасно- сти; 

—классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

—сравнивать формыкультуры,естественныеисоциально-гу- манитарныенауки,видыискусств; 

—устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховной культурыиформированияличности,взаимовлияниенауки 

иобразования; 

—использоватьполученныезнаниядляобъясненияролине- прерывногообразования; 

—определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 

правилам безо- пасногоповедениявИнтернете; 

—решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающие- сяформимногообразиядуховнойкультуры; 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамраз- вития современной культуры, составлять план, преобразо- 

вывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграм- 

му,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

—осуществлятьпоискинформацииобответственностисовре- менных учёных, о религиозных объединениях в 

Российской Федерации,оролиискусствавжизничеловекаиобщества, о видах мошенничества в Интернете в разных 

источниках информации; 

—анализировать,систематизировать,критическиоцениватьи 

обобщатьсоциальнуюинформацию,представленнуювразных формах (описательную, графическую, аудиовизуаль- 

ную),приизучениикультуры,наукииобразования; 

—оценивать собственныепоступки,поведениелюдейвдухов- нойсфережизниобщества; 

—использовать полученныезнаниядляпубличногопредстав- ления результатов своей деятельности в сфере духовной 

культуры в соответствии с особенностями аудитории и ре- гламентом; 

—приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельности приизученииособенностейразныхкультур,национальных 

ирелигиозныхценностей. 
 

9КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

—осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии 

и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастияграж- дан в политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях; 

—характеризовать государство  как  социальный  институт; принципы и признаки демократии, демократические 

ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовоегосударство; 

—приводить примерыгосударствсразличнымиформами правления, государственно-территориального устройства и 

политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

поли- тических партий и иных общественных объединений граж- дан; законного участия граждан в политике; 

связи полити- ческих потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

—классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпри- знакам; элементы формы государства; типы 

политических партий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

—сравнивать (втомчислеустанавливатьоснованиядлясрав- нения) политическую власть с другими видами власти в 

обществе; демократические и недемократические политиче- ские режимы, унитарное и федеративное 

территориально- государственное устройство, монархию и республику, поли- тическую партию и 

общественно-политическое движение, выборыиреферендум; 
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—устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеж- ду человеком, обществом и государством; между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи по- литических потрясений и 

социально-экономических кризи- соввгосударстве; 

—использовать полученныезнаниядляобъяснениясущности политики, политической власти, значения политической 

де- ятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи право- вого государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной ро- ли гражданина; о роли информации и 

информационных тех- нологий в современном мире для аргументированного объ- 

ясненияролиСМИвсовременномобществеигосударстве; 

—определятьи аргументироватьнеприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки 

зрения со- циальныхценностейиправовыхнорм; 

—решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодей- 

ствия между субъектами политики; выполнение социаль- ных ролей избирателя, члена политической партии, 

участ- никаобщественно-политическогодвижения; 

—овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

ак- тов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразо- вывать текстовую информацию в таблицу или схему о функ- циях государства, политических партий, 

формах участия гражданвполитике; 

—искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государстве и его роли в обществе: по заданию учителя 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработевИнтернете; 

—анализировать и конкретизироватьсоциальную информацию о формах участия граждан нашей страны в 

политиче- скойжизни,овыборахиреферендуме; 

—оценивать  политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов 

развития общества, её соответствия гуманистическим и демократиче- ским ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы,участвоватьвдискуссии; 

—использоватьполученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов 

индивидуаль- но и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а 

также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответ- ствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудито- рииирегламентом; 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

рели- гиозной принадлежности, на основе национальных ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонима- ния между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские про- екты. 
 

Гражданинигосударство 

—осваиватьи применятьзнанияобосновахконституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, государственно-территориальном   устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов вла- сти и управления в Российской Федерации; об основных на- 

правленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедерации; 

—характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой 

правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента Российской 

Федерации, осо- бенностиформированияифункцииГосударственнойДумы 

иСоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации; 

—приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитиче- ской сфере жизни общества, связанные с осуществлением 

правомочий высших органов государственной власти Рос- сийской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности по- литических партий; политики в сфере культуры и образова- 

ния,бюджетнойиденежно-кредитнойполитики,политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от тер- роризмаиэкстремизма; 

—классифицировать поразнымпризнакам(втомчислеуста- навливать существенный признак классификации) полно- 

мочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

—сравниватьс  опорой  на  Конституцию  РоссийскойФедера- ции полномочия центральных органов 

государственной вла- стиисубъектовРоссийскойФедерации; 

—устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, 

федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человекаигражданинаиобязанностямиграждан; 

—использовать полученныезнаниядляхарактеристикироли Российской Федерации в современном мире; для 

объяснения сущности проведения в отношении нашей страны междуна- родной политики «сдерживания»; для 

объяснения необхо- димостипротиводействиякоррупции; 

—с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизнииличныйсоциальныйопытопределятьиаргументи- ровать сточкизренияценностейгражданственностиипа- 
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триотизма своё отношение к внутренней и внешней полити- ке Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашейстранеполитике«сдерживания»; 

—решать  познавательные и практические задачи, отражаю- щие процессы, явления и события в политической 

жизни РоссийскойФедерации,вмеждународныхотношениях; 

—систематизироватьиконкретизироватьинформациюопо- литической жизни в стране в целом, в субъектах 

Российской Федерации, о деятельности высших органов государствен- ной власти, об основных направлениях 

внутренней и внеш- ней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмомимеждународнымтерроризмом; 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческой тематики: отбирать информацию об основах 

конституцион- ного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и граждани- на, о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преоб- 

разовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

—искатьиизвлекать информациюобосновныхнаправлениях внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлять соответствующиефактыизпубликацийСМИссоблюдением 

правилинформационнойбезопасностиприработевИнтер- нете; 

—анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизи- 

роватьинформациюоважнейшихизмененияхвроссийском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федера- ции, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с соб- ственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляяихаргументами; 

—оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных 

цен- ностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участво- ватьвдискуссии; 

—использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийская Федерация в практической учебной деятельности 

(выпол- нять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполне- ния гражданских обязанностей; публично представлять ре- зультаты своей деятельности (в 

рамках изученного матери- ала, включая проектную деятельность) в соответствии с те- мой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

—самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную) и составлять простейший документ при использовании 

пор- талагосударственныхуслуг; 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми другой культуры, национальной и 

рели- гиозной принадлежности на основе национальных ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонима- ниямеждународами,людьмиразныхкультур. 
 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

—осваиватьиприменять знанияосоциальнойструктуреобщества, социальных общностях и группах; социальных 

статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как ба- 

зовогосоциальногоинститута;обэтносеинациях,этническом многообразии современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни; 

—характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоци- альнойполитикиРоссийскогогосударства; 

—приводить примерыразличныхсоциальныхстатусов,соци- альных ролей, социальной политики Российского 

государ- ства; 

—классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

—сравниватьвидысоциальноймобильности; 

—устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразных социальныхгрупп;социальныхразличийиконфликтов; 

—использоватьполученныезнаниядляосмысленияличного 

социальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообраза жизни,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловека 

иобщества; 

—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальн

ыйопытсвоёотношениекразнымэтносам; 

—решать познавательные и практические задачи, отражающиетипичныесоциальныевзаимодействия;направленные 

нараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиеговидов; 

—осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(втомчислеотражающийизученн

ыйматериалосоциализацииличности); 
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—извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетаомежнациональныхотношени

ях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинформациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму, 

схему)иизпредложенныхмоделейвтекст; 

—анализировать,обобщать, систематизироватьтекстовую и статистическую социальную информацию из 

адаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоб 

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальных 

ролей;осоциальныхконфликтах;критическиоцениватьсовременнуюсоциальнуюинформацию; 

—оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдямдругихнациональностей;осозна

ватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

—использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственногоповеденияспозиции 

здоровогообразажизни; 

—осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойирелигиознойпринадлежностинаосновеверо

терпимости  и  взаимопонимания  между  людьми  разных культур. 
 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

—осваиватьи применятьзнания об информационном обществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 

—характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровый образ жизни; глобализацию как важный 

общемиро- войинтеграционныйпроцесс; 

—приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; 

влияния образования на возможности профессионального выбораикарьерногороста; 

—сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

—устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

—использоватьполученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 

ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здоровогообразажизни,связиздоровьяиспортавжизни человека; 

—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальн

ыйопытсвоёотношениексовременнымформамкоммуникации;кздоровомуобразужизни; 

—решатьв рамках изученного материала познавательные и 

практическиезадачи,связанныесволонтёрскимдвижением;отражающиеособенностикоммуникацииввиртуальном 

пространстве; 

—осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистическихидр.)попроблемамсовременного 

общества,глобализации;непрерывногообразования;выбора профессии; 

—осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из 

различных источниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременномобществе.  

2.1.13ГЕОГРАФИЯ 

 
Рабочая программа по географии на уровне ос- новногообщегообразованиясоставленанаосновеТребований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федераль- ном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики пла- нируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- питания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от02.06.2020г.). 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основ- ного  общего  образования  к  личностным,  метапредметным 

ипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограмм и составлена с учётом Концепции географического 

образова- ния,  принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвеще- нияинаукиРоссийскойФедерацииот24.12.2018года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая програм- ма является ориентиром для составления рабочих 

авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспи- тания и развития обучающихся средствами 

учебного предме- та «География»; устанавливает обязательное предметное со- держание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт при- мерное распределение 

учебных часов по тематическим разде- лам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся;определяетвозможностипредмета дляреали- зации требований к результатам освоения программ 
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основно- го общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучаю- щихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентиро- ванных знаний о Земле как планете людей, об основных зако- номерностях развития природы, о 

размещении населения и хо- зяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия природы и общества, географических 

подходахкустойчивомуразвитиютерриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является ба- зой для реализации краеведческого подхода в 
обучении, изуче- ния географических закономерностей, теорий, законов и гипо- тез в старшей школе, базовым 
звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей уров- 
невойдифференциации. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на до- стижениеследующихцелей: 
1)воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своейстране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на осно- ве формирования целостного географического образа России, ценностныхориентацийличности; 
2)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состояни- ем окружающей среды, решения географических задач, про- блем повседневной жизни с использованием 
географических знаний,самостоятельногоприобретенияновыхзнаний; 

3)воспитание экологической культуры, соответствующей со- временному уровню геоэкологического мышления на 
основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географи- 
ческихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссии и мира, своей местности, о способах сохранения 
окружающей средыирациональногоиспользованияприродныхресурсов; 

4)формирование   способности   поиска   и   применения   раз- личных источников географической 
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объясне- ния и оценки разнообразных 
географических явлений и про- цессов,жизненныхситуаций; 

5)формированиекомплексапрактико-ориентированных гео- графических знаний и умений, необходимых для 
развития на- выков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого ма- териала, осмысления сущности происходящих в жизни процес- 
совиявленийвсовременномполикультурном,полиэтничном имногоконфессиональноммире; 

6) формированиегеографическихзнанийиумений,необхо- димых для продолжения образования по направлениям 

подго- товки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географическихзнаний. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обяза- тельным учебным предметом, который входит в 

состав пред- метнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и 

умения, сфор- мированныеранеевкурсе«Окружающиймир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по  одномучасу  в  неделю  в  5  и  6  классах  

и  по  2часав7,8 и9классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками 

образователь- ного процесса в целях формирования вариативной составляю- щей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста- новленная примерной рабочей 

программой должна быть сохра- ненаполностью.  

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 
 

5КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 
 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и 

явле- ния. Географическиеметодыизученияобъектовиявлений1. Древогеографическихнаук. 
 

Практическаяработа 

1.Организация фенологических наблюдений в природе: пла- нирование, участие в групповой работе, форма 

систематизации данных2. 
 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 
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Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет,ДревняяГреция,ДревнийРим). 

ПутешествиеПифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейер- 

далакакмодельпутешествийвдревности. Появление гео- графическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,древнихарабов, 

русскихземлепроходцев.Путеше- ствияМ.ПолоиА.Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Ин- дию. Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. 

Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Картамирапослеэпохи Великихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. ПоискиЮжной Земли—открытиеАвстралии.Русскиепутешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кру- госветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгау- зена,М.П.Лазарева—открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование поляр- ных областей Земли. Изучение Мирового океана. 

ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 
 

Практическиеработы 

1.Обозначение  на  контурной  карте  географических  объек- тов,открытыхвразныепериоды. 

2.Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных картпопредложеннымучителемвопросам. 
 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы 

определе- ния расстояний на местности. Глазомерная, полярная и марш- рутная съёмка местности. Изображение на 

планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану мест- ности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транс- портныепланы,планыместностивмобильныхприложениях) 

иобластиихприменения. 
 

Практическиеработы 

1.Определение  направлений  и  расстояний  по  плану  мест- ности. 

2.Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 
 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 

географической  карты.  Градусная  сеть  на  глобусе  и  картах.  Параллели и меридианы. Экватор и нулевой 

меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстоянийпоглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной 

сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных 

географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географи- ческий атлас. Использование 

карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической 

карты.Профессиякартограф. Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 
 

Практическиеработы 

1.Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2.Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектовпоихгеографическимкоординатам. 
 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,ихгеографическиеследствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 

полярные круги. Вращение Земли вокругсвоейоси.СменадняиночинаЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 
 

Практическаяработа 

1.Выявлениезакономерностейизмененияпродолжительно- сти дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости 

от гео- графическойширотыивременигоданатерриторииРоссии. 
 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 
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Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методыизучения земныхглубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая и океаниче- ская кора. Вещества земной коры: минералы и горные 

породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и мета- морфическиегорныепороды. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования 

рельефа.Движениелитосферныхплит.Образованиевулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 
интен- сивности землетрясений. Изучениевулкановиземлетрясе- ний. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 
и изме- нение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. 
Формирование рельефаземнойповерхностикакрезультатдействиявнутрен- нихивнешнихсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Плане- тарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высо- чайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая 

земную по- верхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин ма- териков. Срединно-океанические хребты. Острова, их 

типы по происхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 
 

Практическаяработа 

1.Описание  горной  системы  или  равнины  по  физической карте. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и вы- соты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, 

поверх- ностныхвод,растительногоиживотногомира. 
 

Практическаяработа 

1.Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюденийзапогодой. 
 

 
6КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 
 

Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Миро- войкруговоротводы.Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессияокеанолог. Солёность и температура океанических вод. 
Океанические те- чения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических картах океанических 
течений, солёности и температурыводМировогоокеананакартах.Мировойокеан и его части. Движения вод Мирового 
океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 
загрязнением вод Мировогоокеана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на кар- тах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водо- раздел.Порогииводопады.Питаниеирежимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные.Профессия гидролог. 

Природные ледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Усло- вияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 
 

Практическиеработы 

1.Сравнение двух рек (России и мира) по заданным призна- кам. 

2.Характеристика  одного  из  крупнейших  озёр  России  по планувформепрезентации. 

3.Составление перечня поверхностных водных объектов сво- егокраяиихсистематизациявформетаблицы. 
 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и зна- чениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над го- ризонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения 

солнечных лучей. Годовой ход температуры воз- духа. 
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Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Розаветров.Бризы.Муссоны. Вода в атмосфере. 

Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосфер- 

ныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.   Причиныизмененияпогоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость кли- 

матаотгеографическойширотыивысотыместностинадуров- немморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим 

условиям.Профессия метеоролог. Основныеметеорологическиеданныеиспособы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения кли- мата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным клима- том.Профессияклиматолог. Дистанционныеметодывиссле- 

дованиивлияниячеловеканавоздушнуюоболочкуЗемли. 
 

Практическиеработы 

1.Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоей местности. 

2.Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления 

зависимости междуданнымиэлементамипогоды. 
 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профес- сиибиогеографигеоэколог.Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При- способление живых организмов к среде обитания в 

разных при- родных зонах.Жизнь в Океане. Изменение животного и расти- 

тельногомираОкеанасглубинойигеографическойширотой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на 

Земле. 

Исследованияиэкологическиепроблемы. 
 

Практическиеработы 

1.Характеристика растительности участка местности своего края. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном ком- 

плексе.Природно-территориальныйкомплекс.Глобальные,региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв.Охранапочв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охра- няемыетерритории.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 
 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристика   локального   природного   комплекса   по плану. 
 

 

7КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 
 

Тема1.Географическаяоболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность — и их 

географиче- скиеследствия. Географическаязональность(природныезоны) и высотная поясность. Современные 

исследования по сохране- ниюважнейшихбиотоповЗемли. 
 

Практическаяработа 

1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартам природныхзон. 
 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движе- ние. Материки, океаны и части света. Сейсмические 
пояса Зем- ли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и вну- 
тренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

 

Практическиеработы 

1.Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкоры с целью выявления закономерностей распространения 

круп- ныхформрельефа. 

2.Объяснение вулканических или сейсмических событий, окоторыхговоритсявтексте. 
 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 
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Закономерности распределения температуры воздуха. Зако- номерности распределения атмосферных осадков. 

Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные) мус- соны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разно- образие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: гео- графическое положение, океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масс и преобладаю- щие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 

территории. Характеристика основных и переходных клима- тических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельно- 

стилюдейнаклиматЗемли.Глобальныеизмененияклимата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатиче- ских поясов, климатические карты, карты атмосферных осад- ков по сезонам года. Климатограмма как 

графическая форма отраженияклиматическихособенностейтерритории. 
 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеи климатограмме. 
 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индий- ский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан и 

проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. 

Система океаниче- ских течений. Влияние тёплых и холодных океанических тече- ний на климат. Солёность 

поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана.   

Географические   закономерности   изменения   солёно- сти — зависимость от соотношения количества 

атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и след- ствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологиче- 

скиепроблемыМировогоокеана. 
 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности по- 

верхностныхводМировогоокеанаираспространениятёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

мате- риков. 

2.Сравнение  двух  океанов  по  плану  с  использованием  не- 

сколькихисточниковгеографическойинформации. 
 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность насе- ления мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населе- ния. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Раз- мещениеиплотностьнаселения. 
 

Практическиеработы 

1.Определение,  сравнение  темпов  изменения  численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим мате- риалам. 

2.Определениеисравнениеразличийвчисленности,плот- ностинаселенияотдельныхстранпоразнымисточникам. 
 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

националь- ные религии. География мировых религий. Хозяйственная дея- тельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, про- мышленность,сферауслуг.Ихвлияниенаприродныекомплексы. Комплексные  карты.  Города  

и  сельские  поселения.  Культур- но-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основ- 

ныетипы.Профессияменеджервсферетуризма,экскурсовод. 
 

Практическаяработа 

1.Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 
 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антаркти- да. История открытия. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. На- селение. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения 

страны. Изменение природы под влия- нием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 
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материк на Земле. Освоение человеком Антаркти- ды.ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX—XXIвв. 

Современные исследования в Антарктиде. Роль России в откры- тияхиисследованияхледовогоконтинента. 
 

Практическиеработы 

1.Сравнение географического положения двух (любых) юж- ныхматериков. 

2.Объяснение годового хода температурирежима выпадения 

атмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоясе 

3.Сравнение особенностей климата Африки, Южной Амери- кииАвстралиипоплану. 

4.Описание Австралии или одной из стран Африки или Юж- нойАмерикипогеографическимкартам. 

5.Объяснениеособенностейразмещениянаселения Австра- лииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерики. 
 

Тема2.Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной дея- тельностичеловека. 
 

Практическиеработы 

1.Объяснениераспространениязон современноговулканизма 

иземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии. 

2.Объяснение  климатических  различий  территорий,  нахо- дящихся на одной географической широте, на 

примере умерен- ногоклиматическогопляса. 

3.Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонен- тах природы одной из природных зон на основе анализа не- 

сколькихисточниковинформации. 

4.ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, 

создания положительногообразастраныит.д.). 
 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние  закономерностей  географической  оболочки  на жизнь и деятельность людей. Особенности 
взаимодействия че- ловекаиприродынаразныхматериках.Необходимостьмеждународного сотрудничества в 
использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на современ- ном этапе 
(Международный союз охраны природы, Междуна- роднаягидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОидр.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырье- вая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продоволь- ственная — и международные усилия по их преодолению. Про- грамма ООН и цели устойчивого 

развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО:природныеикультурныеобъекты. 
 

Практическаяработа 

1.Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерри- торииоднойизстранмираврезультатедеятельностичеловека. 
 
 

8КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПРОСТРАНСТВОРОССИИ 
 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной Рос- сии  в  XI—XVI  вв.  Расширение  территории  

России  в  XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

РоссиивХХв.ВоссоединениеКрымасРоссией. 
 

Практическаяработа 

1.Представление в виде таблицы сведений об изменении гра- ниц России на разных исторических этапах на основе 

анализа географическихкарт. 
 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и 

сухопутные гра- ницы, воздушное пространство, континентальный шельф и ис- ключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Видыгеографическогопо- ложения. 

Страны—соседиРоссии.Ближнееидальнеезарубе- жье.Моря,омывающиетерриториюРоссии. 
 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон 

России.Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйстве ижизнилюдей.  

Практическаяработа 
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1.Определение различия во времени для разных городов 

Россиипокартечасовыхзон. 
 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии. Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные 

виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Рай- онирование как метод географических 

исследований и терри- ториального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: 

Западный (Европейская часть) и Вос- точный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные ге- ографические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Ев- 

ропейскойчастиРоссии,Урал,СибирьиДальнийВосток. 
 

Практическаяработа 

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфе- деральных округов и макрорегионов с целью выявления 

соста- ваиособенностейгеографическогоположения. 
 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и 

экологи- ческий потенциал России. Принципы рационального природо- пользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основ- ные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омы- вающихРоссию. 
 

Практическаяработа 

1.Характеристика  природно-ресурсного  капитала  своего краяпокартамистатистическимматериалам. 
 

Тема2.Геологическоестроение,рельеф иполезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на 

территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохро- 

нологическаятаблица.Основныеформырельефаиособенности их распространения на территории России. Зависимость 

между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основныхгруппполезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие 

рельеф. Обла- сти современного горообразования, землетрясений и вулканиз- ма. Древнее и современное оледенения. 

Опасные геологические природныеявленияиихраспространениепотерриторииРоссии. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Ан- тропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокрая. 
 

Практическиеработы 

1.Объяснение распространенияпотерриторииРоссииопас- ныхгеологическихявлений. 

2.Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 
 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние геогра- фического положения на климат России. Солнечная 

радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверх- ности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их цир- куляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных 

осадков по территории России. Коэф- фициентувлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возмож- ные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклимати- ческие 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологи- ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климатасвоегокрая. 
 

Практическиеработы 

1.Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2.Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределениясолнечнойрадиации,среднихтемпературянваряииюля,годовогоколичестваатмосферныхосадков,испаря- 

емостипотерриториистраны. 

3.Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность 

населе- ния. 
 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 
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МорякакаквальныеПК.РекиРоссии.Распределениерек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Опас- ные гидрологические природные явления и их распростране- ние по территории России. Роль рек в жизни 

населения и раз- витиихозяйстваРоссии. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность рас- пределения водныхресурсов.Рост ихпотребления изагрязне- ния. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обес- печенности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 
 

Практическиеработы 

1.Сравнение особенностей режима и характера течения двух рекРоссии. 

2.Объяснение распространения опасных гидрологических природныхявленийнатерриториистраны. 
 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв.Основныезональныетипыпочв,ихсвойства,различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

раз- личных природных зон в ходе их хозяйственного использова- ния. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация зе- мель,борьбасэрозиейпочвиихзагрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Особенности расти- тельного и животного мира различных природно-хозяйствен- ныхзонРоссии. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаи- мообусловленностьихкомпонентов. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их ис- 

пользование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных 

природно-хозяй- ственныхзоннатерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО; растенияиживотные,занесённыевКраснуюкнигуРоссии. 
 

Практическиеработы 

1.Объяснение  различий  структуры  высотной  поясности вгорныхсистемах. 

2.Анализ  различных  точек  зрения  о  влиянии  глобальных климатических изменений на природу, на 

жизнь и хозяйствен- ную деятельность населения на основе анализа нескольких источниковинформации. 
 

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их 

географические различиявпределахразныхрегионовРоссии.Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий прирост населения. Мигра- ции (механическое 

движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост 

населения. Причины миграций и основные направле- ния миграционных потоков. Причинымиграцийиосновные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменениячисленностинаселенияРоссии. 
 

Практическаяработа 

1.Определение   по   статистическим   данным   общего,   естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своегорегиона. 
 

Тема2.Территориальныеособенностиразмещения населенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленностьприродными,историческимиисоциально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плот- ность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов 

по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофунк- циональные города. 

Сельская местность и современные тенденциисельскогорасселения. 
 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия — многонациональное государство. Многонациональностькакспецифический 

факторформированияиразвития России. ЯзыковаяклассификациянародовРоссии.Крупней- шие народы России и их 

расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 
 

Практическаяработа 
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1.Построение картограммы «Доля титульных этносов в численностинаселенияреспубликиавтономныхокруговРФ». 
 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических 

районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность 

жизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 
 

Практическаяработа 

1.Объяснениединамикиполовозрастногосоставанаселения 

Россиинаосновеанализаполовозрастныхпирамид. 
 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабо- чая сила. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определя- ющие. Качество населения и показатели, характеризующие 

его.ИЧРиегогеографическиеразличия. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественногоимеханическогодвижениянаселения. 
 

 

9КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 
 

Тема1.Общаяхарактеристика хозяйстваРоссии 

Состав   хозяйства:   важнейшие   межотраслевые   комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальнаяструктурыхозяйствастраны,факторыихформирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение  (ЭГП)  

России  как  фактор  развития  её  хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направле- ния пространственного 

развития страны. Субъекты Россий- скойФедерации, выделяемыев«Стратегиипространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и 

факторы раз- мещенияхозяйства. 
 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современ- ныхи перспективных районовдобычиипереработкитоплив- ных ресурсов, систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергети- ка. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Ос- новные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлек- тростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производ- стве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростан- 

ций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения«Энергетическойстратеги

и 

Россиинапериоддо2035года». 
 

Практическиеработы 

1.Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцелью сравнения стоимости электроэнергии для населения России 

вразличныхрегионах. 

2.Сравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнер- гетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 
 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в миро- вом производстве чёрных и цветных металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факто- ры размещения предприятий разных 

отраслей металлургиче- ского комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Ме- таллургические базы России. Влияние металлургии на окружа- ющую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёр- нойицветнойметаллургииРоссиидо2030года». 
 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в миро- вом производстве машиностроительной продукции. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Роль маши- ностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана 

окружающей среды, значение от- расли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. Основные по- ложения документов, определяющих стратегию развития 

отраслеймашиностроительногокомплекса. 
 

Практическаяработа 

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемаши- ностроительного предприятия (по выбору) на основе 

анализа различныхисточниковинформации. 
 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическаяпромышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий.МестоРоссиивмировомпроизводствехимической продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основныеположения«Стратегииразви- тияхимическогоинефтехимическогокомплексанапериоддо2030года». 
 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. 

Лесозаготови- тельная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про- мышленность. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и пер- спективы развития. 

Основныеположения«СтратегииразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года». 
 

Практическаяработа 

1. Анализдокументов«Прогнозразвитиялесногосектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и 

«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо 

2030года»(Гл.IIиIII,Приложения№1и№18)сцелью определенияперспективипроблемразвитиякомплекса. 
 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их пло- щадь и структура. Растениеводство и животноводство: геогра- фия 

основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важней- ших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные райо- ны и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. «Стратегияразвитияагропромышленногоирыбохо- 

зяйственногокомплексовРоссийскойФедерациинапериоддо 2030года».ОсобенностиАПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1.Определение влияния природных и социальных факторов наразмещениеотраслейАПК. 

 
Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания,рекреационноехозяйство—местоизначение вхозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, 

автомобиль- ный, воздушный и трубопроводный транспорт. География от- дельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные путиилиниисвязи,крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслуживаниясвоегокрая. 

Проблемыи перспективы развития  комплекса. «Стратегия  развития  транспорта  России  на  период  

до  2030  года, Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 
 

Практическиеработы 

1.Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленныхразличий. 

2.Характеристика  туристско-рекреационного  потенциала своегокрая. 
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Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения произ- водства. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и 

их роль в измене- нии территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяй- ства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. 

«СтратегияэкологическойбезопасностиРоссийскойФедерациидо2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссии

кмоделиустойчивогоразвития.  

Практическаяработа 

1.Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяй- ства в загрязнение окружающей среды на основе 

анализа ста- тистическихматериалов. 
 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Евро- пейский Север России, Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Гео- графическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классифи- кация субъектов Российской Федерации Западного макрореги- она по уровню 

социально-экономического развития; их вну- тренниеразличия. 
 

Практическиеработы 

1.СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпо разнымисточникаминформации. 

2.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодного из географических районов России по уровню 

социально-эко- номическогоразвитиянаосновестатистическихданных. 
 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Си- бирь и Дальний Восток. Географическое положение. 

Особенно- сти природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и пер- спективы развития. Классификация субъектов Российской Фе- дерации Восточного макрорегиона 

по уровню социально-эконо- мическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 
 

Практическаяработа 

1.Сравнение  человеческого  капитала  двух  географических районов (субъектов Российской Федерации) по 

заданным кри- териям. 
 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государ- 

ственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Социально-экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедера

- ции». 
 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россия в системе международного географического разделе- 
ниятруда.Россиявсоставемеждународныхэкономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 
странамимира.РоссияистраныСНГ.ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического про- странства  России  как  комплекса  природных,  

культурных иэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприродного икультурногонаследияРоссии.  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного об- щего образования по географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен- ностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений вос- 

питательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Патриотического воспитания:осознание российской граж- данской идентичности в поликультурном и 

многоконфессио- нальном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Роди- ны — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отноше- ние к историческому и природному наследию и объектам 
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при- родного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение ксимволамРоссии,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания: осознание российской граждан- ской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чув- ства  ответственности  и  долга  

перед  Родиной);  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других лю- дей; активное участие в жизни семьи, образовательной органи- зации, 

местного сообщества, родного края, страны для реали- зациицелейустойчивогоразвития;представлениеосоциальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно- образной совместной деятельности, стремление к взаимопони- манию и взаимопомощи, готовность к участию 

в гуманитарной деятельности(«экологическийпатруль»,волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; го- товность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение   и   поступки   других   людей   

с   позиции   нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружа- ющей среды; развивать 

способности решать моральные пробле- мы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 
Эстетическоговоспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этниче- ских культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
родины; природе и куль- туре других регионов и стран мира, объектам Всемирного куль- 
турногонаследиячеловечества. 

Ценности  научного  познания: ориентация  в  деятельности на современнуюсистему научных представлений 
географиче- ских наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 
природной и социаль- ной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 
различных источников геогра- фической информации при решении познавательных и практи- ко-ориентированных 
задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление со- вершенствовать пути достижения индивидуального и коллек- 
тивногоблагополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 
жизни; от- ветственное отношение к своему здоровью и установка на здоро- вый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр- ная физическая активность); 
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; спо- собность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющим- ся социальным, информационными природнымусловиям,в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 
своего праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовность и способность осознанно выполнять и 
пропагандировать прави- ла здорового, безопасного и экологически целесообразного обра- 
зажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 

Трудовоговоспитания:установка на активное участие в ре- шении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способ- ность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения географических знаний; осознание важности обуче- 
ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональ- ной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и обще- ственныхинтересовипотребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение гео- графических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по- следствий для окружающей среды; 

осознание глобального ха- рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в услови- ях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности эко- 

логическойнаправленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достиже- ниюметапредметныхрезультатов,втомчисле: 
 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

—Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеогра- 

фическихобъектов,процессовиявлений; 

—устанавливать существенный признак классификации 

географическихобъектов,процессовиявлений,основаниядля ихсравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучётомпредложенной 

географическойзадачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
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—выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениигеографических объектов, процессов и явлений; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо 

взаимосвязяхгеографическихобъектов,процессовиявлений; 

—самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

—Использовать географические вопросы как исследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, 

объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

—формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение по географическим аспектам различных вопросов и проб- 

лем; 

—проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование, втомчисленакраеведческомматериале,поустановлению 

особенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическими

объектами,процессамииявлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географическогоисследования; 

—самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюденияилиисследования,оцен

иватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

географическихобъектов,процессовиявлений,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдв

игать предположения об их развитии в изменяющихся условияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

—Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковгеографической информации с учётом предложенной учебной 

задачиизаданныхкритериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,вразличныхисточникахгеографическойинформации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениягеографическойинформации; 

—оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 
—Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпо географическим  аспектам  различных  вопросов  в  

устных иписьменныхтекстах; 

—входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныена 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различиеисходствопозиций; 

—публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

—Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполнении учебных  географических  проектов,  коллективно  

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

—планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографическихпроектовопределятьсвоюрол

ь 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполня

тьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействия 

сдругимичленамикоманды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного 

географическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделять

сферуответственности. 
 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивными действиями: 

Самоорганизация 
—Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географическихзадачивыбиратьспособихрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыевариантырешений; 
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—составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъtкте.  

Самоконтроль(рефлексия) 

—Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

—объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

—вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникшихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятиесебяидругих: 

—Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

—признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого.  

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5КЛАСС 
 

—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых вгеографии; 

—выбирать источники географической информации (картогра- фические,   текстовые,   видео-   и   

фотоизображения,   интер- нет-ресурсы), необходимые для изучения истории географи- 

ческихоткрытийиважнейшихгеографическихисследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путеше- ствиях и географических исследованиях Земли, 

представ- леннуюводномилинесколькихисточниках; 

—различать вклад великих путешественников в географиче- скоеизучениеЗемли; 

—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнанийоЗ

емле; 

—определять направления, расстояния по плану местности 

ипогеографическимкартам,географическиекоординатыпо географическимкартам; 

—использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполученияинформации,необходимо

й  для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,  «аэрофотоснимок»,  «ориентирование  на  

местности», «стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта»,параллель»и«меридиан»; 

—приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

—объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода;  

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- тельностью дня и географической широтой 

местности, меж- ду высотой Солнца над горизонтом и географической широ- 

тойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений; 

—описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

—различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 
—различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земная кора; 

—различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 
—показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырельефаЗемли; 

—различатьгорыиравнины; 
—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и 

«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзадач; 
—распознавать проявления в окружающем мире внутренних 

ивнешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидовв

ыветривания; 
—классифицироватьостровапопроисхождению; 

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 
—приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельности человека на примере своей местности, России 

имира; 
—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географическихспециальностей,изучающихлитосферу; 
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—приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразованияиналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

—представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийина-блюденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графич

еской,географическогоописания).  

 

6КЛАСС 
 

—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изу- ченных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, 

необходимую длярешения учебныхи(или) практико-ориентированных задач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосфе- рахисредствихпредупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения географи- ческой информации на разных этапах географического 

изу- ченияЗемли; 

—различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

—применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

—классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки, подземныеводы,болота,ледники)позаданнымпризнакам; 
—различатьпитаниеирежимрек; 

—сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 
—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианскиеводы»иприменятьихдлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

—устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречногобассей

на; 
—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

—называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 
—описыватьсостав,строениеатмосферы; 

—определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферныхосадковиатмосферногодавлениявзав

исимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитуду 

температурывоздухасиспользованиемзнанийобособенностяхотдельныхкомпонентовприродыЗемлиивзаимосвязях 

междунимидлярешенияучебныхипрактическихзадач; 
—объяснять образование атмосферных осадков; направление 

дневныхиночныхбризов,муссонов;годовойходтемперату- ры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельныхтерриторий;  

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообра- зующиефакторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной по- верхности и углом падения солнечных лучей; 

температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирическихнаблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество 

солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных уг- лахпадениясолнечныхлучей; 

—различатьвидыатмосферныхосадков; 

—различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

—различатьпонятия«погода»и«климат»; 

—различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

—применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушныемассы»длярешенияучебны

хи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—выбирать  и  анализировать  географическую  информацию о  глобальных  климатических  изменениях  

из  различных источниковдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления,скоростиинаправленияветрасиспользованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 

—называтьграницыбиосферы; 

—приводить  примеры  приспособления  живых  организмов ксредеобитаниявразныхприродныхзонах; 

—различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

—объяснять  взаимосвязи  компонентов  природы  в  природно-территориальномкомплексе; 

—сравнивать особенности растительного и животного мира вразличныхприродныхзонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный  комплекс»,  «природно-территориальный  

комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в ре- зультате деятельности человека на примере 

территории мира и своей местности, путей решения существующих экологи- ческихпроблем. 
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7КЛАСС 

 

—Описывать по географическим картам и глобусу местополо- жение изученных географических объектов для 

решения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность)географическойоболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явле- ний, представляющие собой отражение таких свойств 

геогра- фической оболочки, как зональность, ритмичность и целост- ность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации 

об осо- бенностяхихприроды; 

—различать изученные процессы и явления, происходящие вгеографическойоболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в результате де- ятельностичеловека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве релье- фа,климата,внутреннихводиорганическогомира; 

—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пре- делах отдельных территорий с использованием 

различных источниковгеографическойинформации; 

—называть особенности географических процессов на грани- цахлитосферныхплитсучётомхарактеравзаимодействия 

итипаземнойкоры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвя- зи между движением литосферных плит и 

размещением крупныхформрельефа; 

—классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклимата позаданнымпоказателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тро- пическихширот,западныхветров; 

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пасса- ты», «западные ветры», «климатообразующий 

фактор» для решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

—объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 

—формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичелов

екасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

—различатьокеаническиетечения; 

—сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахсиспользованиемразличн

ыхисточниковгеографическойинформации; 

—объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомираМировогоокеанасгеографическо

й широтойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточковгеографическойинформации; 

—характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторий Земли человеком на основе анализа различных 

источниковгеографическойинформациидлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных странмира; 

—сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

—применять понятие «плотность населения» для решения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—различатьгородскиеисельскиепоселения; 

—приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

—приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

—проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

—различать основные виды хозяйственной деятельности людейнаразличныхтерриториях; 

—определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

—сравниватьособенностиприродыинаселения,материальной и духовной культуры, особенности адаптации 

человека к разнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран; 

—объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

—использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзада

ч; 

—выбирать источники географической информации 

(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изученияособенностейприроды,населенияихозяйстваот- дельныхтерриторий; 
—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

инфор- мацию, необходимую для решения учебных и практико-ори- ентированныхзадач; 
—интегрировать и интерпретировать информацию об особен- ностях природы, населения и его хозяйственной 

деятельно- сти на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 
различных учебных и практико-ориентированныхзадач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и общества впределахотдельныхтерриторий; 
—распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления от- сталости стран, продовольственная) на локальном и регио- нальном уровнях и приводить 
примеры международного со- трудничествапоихпреодолению. 
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8КЛАСС 
 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучениятерриторииРоссии; 

—находить в различных источниках информации факты, по- зволяющие определить вклад российских учёных и 

путеше- ственниковвосвоениестраны; 

—характеризовать географическое положение России с ис- пользованиеминформацииизразличныхисточников; 

—различать федеральные округа, крупные географические районыимакрорегионыРоссии; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации раз- ныхвидовипоказыватьихнагеографическойкарте; 

—оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

де- ятельностьнаселения; 

—использовать знания о государственной территории и исклю- чительной экономической зоне, континентальном 

шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для реше- нияпрактико-ориентированныхзадач; 

—оценивать  степень  благоприятности  природных  условий впределахотдельныхрегионовстраны; 

—проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

—распознаватьтипыприродопользования; 

—находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточников  географической  информации  

(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразлич

ных учебных  и  практико-ориентированных  задач:  определять 

возрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур, слагающихтерриторию; 

—находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточников  географической  информации  

(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразлич

ных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологических

иметеорологическихопасныхприродныхявленийна территориистраны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорийстраны; 

—объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

—использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприроды 

Россиииеёотдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдл

ярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенностиприродыстраны,отдельных 

регионовисвоейместности; 

—объяснятьраспространениепотерриториистраныобластей современного  горообразования,  землетрясений  и  

вулканизма; 

—применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна»длярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

—применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха»,«воздушныемассы»длярешения 

учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьихдлярешенияучебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды;  

—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосфер- ный фронт» для объяснения особенностей погоды 

отдельных территорийспомощьюкартпогоды; 

—проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

—распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

—показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкарте 

крупныеформырельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозёра,границыклиматических  

поясов  и  областей,  природно-хозяйственных  зон 

впределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространениямноголетнеймерзлоты; 

—приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,  в  случае  природных  стихийных  

бедствийи техногенныхкатастроф; 

—приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

—приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоегокрая,животныхирастений,занесённых 

вКраснуюкнигуРоссии; 

—выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизобра

жения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейнаселенияРоссии; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природнымусловиямнатерриториистраны; 

—сравнивать показатели  воспроизводства и  качества 

населенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран; 
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—различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссии,еёотдель

ныхрегионовисвоегокрая; 

—проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионов Россиипозаданнымоснованиям; 

—использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуреиразмещениинас

еления,трудовыхресурса ,городскомисельскомнаселеии,  этническом  и  религиозном  составе  населения  для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

—применять  понятия  «рождаемость»,  «смертность»,  

«естественныйприростнаселения»,«миграционныйприростнаселения», «общий прирост населения», «плотность 

населе- ния»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«по- ловозрастная структура населения», «средняя прогнозируе- мая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «тру- доспособный   возраст»,   «рабочая   сила»,   

«безработица»,«рыноктруда»,«качествонаселения»длярешенияучебных и(или)практико-ориентированныхзадач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, геогра- фическое описание) географическую информацию, 

необходи- мую для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач. 
 

 

9КЛАСС 
 

—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизо- бражения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностейхозяйстваРоссии; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

инфор- мацию, необходимую для решения учебных и (или) практи- ко-ориентированныхзадач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориаль- ную структуру хозяйства России, для решения практико- ориентированныхзадач; 

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

—применятьпонятия«экономико-географическоеположение», 

«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещенияпроизводст

ва»,   «отрасль хозяйства», «межотраслевойкомплекс»,«сектор экономики»,«территорияопережающего 

развития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства», 

«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», «рекреационноехозяйство», «инфраструктура», 

«сфераобслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 

«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,для 
решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 

державы; проблемы и перспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уров- ню социально-экономического развития на основе 

имеющих- ся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию изразличныхисточников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние 

отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регио- нов страны для развития 

энергетики на основе возобновляе- мыхисточниковэнергии(ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, 

функцио- нальная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого 

развития (ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственныйкапитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их работы:грузооборотипассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения  отраслей  промышленности,  транспортные  

магистрали ицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и 

практико-ори- ентированныхзадач:объяснять особенностиотраслевойи территориальной структуры хозяйства 

России, регионов, 

размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразличны

хпроизводств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях 

взаимо- действия природы и общества в пределах отдельных терри- торий для решения 
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практико-ориентированных задач в кон- тексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию 

новых производств с учётом экологической безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с 

точки зрения домохозяйства,предприятияинациональнойэкономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяй- ственнуюдеятельностьнаселения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорийкрупныхрегионовстраны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения 

и хо- зяйстварегионовРоссии; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии челове- ческой деятельности на окружающую среду своей 

местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, 

месте и роли Россиивмире; 

—приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКО 

иописыватьихместоположениенагеографическойкарте; 

—характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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2.1.14. МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования с учётом и современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, 

что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, 

и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для 

которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры 

нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится 

математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами 

познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 
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 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических 

понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме 

этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей программы, распределённым 

по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 

7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 

программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для изучения 

отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные ориентиры в помощь 

составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или 

уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую 

учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и 

перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый 

контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в  рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально 

важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями и универсальными 

регулятивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативныедействия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою 

часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивныедействия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены по годам обучения в 

следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — 

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

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на протяжении всех лет 

обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет 

строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры 

и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при 

выполнении учебных и внеучебных задач. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5—6 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 практико-ориентированных 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 происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, 

полученных в начальной школе. 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. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. 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 учащихся 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, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение 

трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности приобретаемых 

навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические приёмы решения. Текстовые 

задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: 

задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе 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 курсе «Математики» 5—6 классов 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 в начальной школе, систематизируются и расширяются. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной 

(числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная 

система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных 

чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий.  

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств(законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 

целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве 

фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и 

произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение 

задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов 

десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение 

точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических действий. 

Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; 

формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на 

дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение 

круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение 

расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке.  

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, 

квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге 

с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение 

площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах:параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар 

и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание 

моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные 

числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы;расстояния, времени, скорости; выражать одни 

единицы величины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 

линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и 

периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы 

величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить 

измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это 

возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных 

знаков. 
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 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 

преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль числа. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени. 

 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять буквенные 

выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

 Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три основные 

задачи на дроби и проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, 

стоимость; производительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 

геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную 

с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 

при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни 

единицы измерения длины через другие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути 

на квадратной сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 

равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; 

выражать одни единицы измерения площади через другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, основание, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; 

выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: 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 происхождениии 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 

естественным образом 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 естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы 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, 

естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно 

включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического образования 

и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно 

утверждать, что содержательной и структурной особенностью 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 в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

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. В основной школе 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 вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение этого 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального числа, 

запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение 

задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе определения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач 

из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
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Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных уравнений. 

Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

8 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование.  

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременными и систем линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функций.  

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих реальные 

процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3,y 

= √x, y = |х|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество действительных 

чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 
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Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными.  

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3,y = √x, y = |х| и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 Округлять числа. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного 

материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием 

скобок. 
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 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы 

и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к 

равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

 Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать 

в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; 

записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики линейных функций.  

 Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать информацию 

из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и 

вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений 

с двумя переменными. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения 

или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); определять 

значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику.  

 Строить графики элементарных функций вида y = k/x, y = x2, y = x3, y = √x, y = |х|; описывать свойства числовой 

функции по её графику. 

9 класс 
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Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; изображать 

решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c,y = x3, y = √x, y = |х| в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать свойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций 

по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной 

жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7—9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части математики в 

школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей 

программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии 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. Ученик, 

овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и 

оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной 

проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. 

С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда 

в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии 

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 в школе. Данная практическая линия является не 

менее важной, чем первая.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает следующие 

основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в 

учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30 . 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и 

большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места 

точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и 

секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная 

трапеция. 

Центральная симметрия. 



282 

 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и трапеции.  

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при решении 

практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. 

Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Тригонометрические функции углов в 30 , 45  

и 60 . 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и 

описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к 

двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, коллинеарность 

векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и 

прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 

окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур(элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 

Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.  

 Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр 

к отрезку как геометрические места точек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. 

Уметь применять эти свойства при решении задач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами о 

том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 
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 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и 

радиуса, проведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 класс 

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометрических 

задач. Пользоваться теоремой Фалеса для решения практических задач. 

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить математическую 

модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины.  

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими 

понятиями для решения практических задач. 

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при 

решении задач. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

9 класс 

 Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различных элементов прямоугольного 

треугольника. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений 

между тригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры 

угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях.  

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 

7—9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 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. Помимо этого, при изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления учащихся 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» основной 

школы 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 здесь имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 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 курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление данных и 

описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм 

(столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора 

числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 
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Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности графа. 

Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Решение задач с помощью графов. 

8 класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение. Свойства 

операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в 

природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и 

числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, 

диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием 

комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий 

в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры математического ожидания как теоретического 

среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел 

в природе и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характеризуются следующими 

умениями. 

7 класс 

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в виде таблиц, строить 

диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, антропометрических 

данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

8 класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, 

дисперсия и стандартное отклонение). 

 Находить частоты числовых значений и частоты событий,в том числе по результатам измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе в 

опытахс равновозможными элементарными событиями. 

 Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: объединение, 

пересечение; перечислять элементы множеств; применять свойства множеств. 
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 Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в 

том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

9 класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и 

методов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние значения и меры 

рассеивания. 

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений и 

наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

 Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

 

2.1.15МАТЕМАТИКА(Углублённыйуровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»НАУГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ.7–9 

КЛАССЫ 
 

Рабочая программа по математике углублённого уровня для обучающихся 7–9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образо- ванию, и традиций российского образования, 

которые обеспе- чивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного  развития  

обучающихся.  В  рабочей  программе  учте- ны идеи и положения Концепции развития математического 

образования  в  Российской  Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика  служит  опорным  

предметом  для  изучения  смеж- ных дисциплин, а после школы реальной необходимостью ста- новится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и мате- 

матической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением мате- матики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных 

сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать в будущем 

значимымпредметомнетолькосточкизренияеёприменения вжизни,ноивпрофессиональнойдеятельности,расширяется. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,что её предметом являются фундаментальные структуры 

нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до до- статочно сложных, необходимых для развития научных и при- кладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруд- нено понимание принципов устройства и использования совре- менной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, мало- 

эффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты 

и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, вла- деть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде та- блиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённо- стиипониматьвероятностныйхарактерслучайныхсобытий. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематики в современном обществе всё более важным становится 

мате- матический стиль мышления, проявляющийся в определен- ных умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и кон- кретизация, анализ и синтез, классификация и систематиза- ция, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают ме- ханизм логических 

построений, способствуют выработке уме- ния формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

кон- струировать новые. В процессе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются такжетворческая  и  прикладная  стороны  мышления. 



287 

 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, 

уме- ние отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их  представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами 

познания действительности, представление о предмете и методах мате- матики, их отличий от методов других 

естественных и гума- нитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. Таким образом, мате- матическое образование вносит свой вклад в формирование общей  культуры  

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

мате- матических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоениюидеи  симметрии. 

В соответствии с Концепцией развития математического об- 

разованиявРоссийскойФедерацииматематическоеобразование должно решать, в частности, задачи обеспечения 

страны выпускниками, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях, включая математические исследования, работу в сфере ин- формационных  технологий,  

преподавание  математики  и  др., соднойстороны,иприменениематематикивдругихнауках, в 

инженерно-технологической и социальной сфере с другой стороны. Для обеспечения достижения соответствующей 

этим задачам математической подготовки обучающихся, для удов- летворения их запросов и возможностей 

предназначена про- грамма углублённого изучения математики. Программа углублённого уровня даёт возможность 

расширить и углубить круг изучаемых вопросов, создать более целостное представление о системе математических 

знаний, сформировать более устойчи- выеи  осознанные  умения. 
 

 

ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»НАУГЛУБЛЁННОМ 

УРОВНЕ.7–9 КЛАССЫ 
 

Приоритетными  целями  обучения  математике  в  7–9  клас- сахявляются: 

формирование центральных математических понятий (чис- ло, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероят- ность, функция), обеспечивающих преемственность и пер- спективность  математического  образования  

обучающихся; 

подведение учащихсянадоступномдлянихуровнекосоз- наниювзаимосвязиматематикииокружающегомира,пони- 

маниематематикикакчастиобщейкультурычеловечества;  

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейуча- 

щихся,познавательнойактивности,исследовательскихумений, критичностимышления,интересакизучениюматематики; 

формирование функциональной математической грамотно- сти: умения распознавать проявления математических 

по- нятий,объектовизакономерностейвреальныхжизненных ситуацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,про- 

явления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические моде- 

ли, применять освоенный математический аппарат для ре- шения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и  оценивать  полученные  результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 7–9 клас- сах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения»,«Уравненияинеравенства»),«Функции»,«Геометрия («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствии с собственной природой и традициями, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные 

линии. Сформулированное в Феде- ральном государственном образовательном стандарте требова- ние «уметь 

свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, равносильные формулиров- ки 

утверждений, обратное и противоположное утверждения; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выво- 

дить формулы и проводить доказательства, в том числе мето- дом от противного и методом математической 

индукции» от- носится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется  по  всем  годам  

обучения. 

Содержание образования, соответствующее предметным ре- зультатам освоения Примерной рабочей программы, 

распре- делённым  по  годам  обучения,  структурировано  таким  обра- зом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение ма- тематическими понятиями 

и навыками осуществлялось после- довательно и поступательно, с соблюдением принципа преем- ственности, а 

новые знания включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляяеё,  

образуя  прочные  множественные  связи. 
 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

НАУГЛУБЛЁННОМУРОВНЕВУЧЕБНОМПЛАНЕ.7–9КЛАССЫ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

математика является обязательным предметом на данном уровне образования и изучается на углублённом уровне в 

рамках следующих учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Вероят- ность  истатистика». 
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Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 7–9 классах 8 

учеб- ных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 816учебных  часов. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуе- 

моераспределениеучебноговременидляизученияотдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 

рассматри- вать как примерные ориентиры в помощь составителю автор- ской рабочей программы и прежде всего 

учителю. Автор ра- бочей программы вправе увеличить или уменьшить предло- женное число учебных часов на 

тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление 

затруднений. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного  

материала)  и  их  тип  (самостоятельные  и  контроль- ные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. 

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных ча- сов, отведённых в программе на обобщение, 

повторение, си- стематизацию знаний обучающихся. Единственным, но прин- ципиально важным критерием 

является достижение результа- товобучения,  указанных  в  настоящей  программе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»НАУГЛУБЛЁННОМУРОВНЕ.7–9КЛАССЫ 

 
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспе- чивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных обра- зовательных  результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета«Математика»  характеризуются: 

 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему россий- ской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической шко- лы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных  сферах. 
 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и ре- ализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского  общества  (выборы, опросы и 

пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических  принципов в деятельности учёного. 
 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением инди- видуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётомличных интересов и общественных  потребностей. 
 

Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умениювидеть математические закономерности вискусстве. 

Ценности научногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её раз- вития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как сред- ством познания мира; овладением навыками исследователь- скойдеятельности. 

 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья иэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же правадругого  человека. 
 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для ре- шения задач в области сохранности окружающей 

среды, пла- нирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических  проблем  и  путей  их  решения. 
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Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося 

кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, по- вышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки и  компетенции  из  опыта  других; 

необходимостью в формировании новых знаний, форму- лировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб- ственных знаний и компетентностей, 

планировать своё раз- витие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприни- мать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формули- 

роватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета«Математика»  характеризуются  

овладением: 

 
1) Универсальными познавательнымидействиями, обе- спечивающими формирование базовых когнитивных 

процес- сов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских 

операций, умений  работать  с  информацией). 

 
Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки мате- матических объектов, понятий, отношений между 

понятия- ми; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщенияи  сравнения,  критерии  проводимого  анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать сужде- ния:утвердительныеиотрицательные,единичные,частные и  

общие;условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвержде- 

ниях; предлагать критерии для выявления закономерностей и  противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктив- ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно дока- 

зательства математических фактов, выстраивать аргумента- цию,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  

применять  ме- тод математической индукции; обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не- сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходя- 

щийс  учётом  самостоятельно  выделенных  критериев). 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противо- речие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою по- зицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану экспери- мент, исследование по установлению особенностей 

матема- тическогообъекта,  зависимостей  объектов  междусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведённого наблюдения, исследования, 

экспе- римента, оценивать достоверность полученных результатов, выводовиобобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы- двигатьпредположения  о  его  развитии  в  новых  

условиях. 

 
Работасинформацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых  для  решения  задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- ровать информацию различных видов и форм 

представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графи- койиихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предло- женнымили  сформулированным  самостоятельно. 

 
2)Универсальными коммуникативнымидействиями, обеспечивающими сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

 
Общение: 
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воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно вы- 

ражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученныйрезультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсужда- емой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисуждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме форму- лироватьразногласия,  свои  

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и инди- видуальной работы при решении учебных 

математических задач; принимать цель совместной деятельности, планиро- вать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат рабо- ты;обобщать  мнения  

нескольких  людей; 

участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  об- мен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами  команды;  оценивать  

качество  результата  и  каче- ство своего вклада в общий результат по критериям, сфор- мулированным  

участниками  взаимодействия. 
 

3)Универсальнымирегулятивными действиями,обеспе- чивающими формирование смысловых установок и жизнен- 

ных  навыков  личности. 
 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах приня- 

тиярешений  (индивидуальное,  групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имею- 

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- вать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

 
Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи, 

самомотива- циии  рефлексии; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении задачи,вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновых 

обстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей;  

оценивать соответствиерезультатадеятельностипоставлен- нойцелииусловиям,объяснятьпричиныдостиженияили 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому  опыту. 
 

Эмоциональныйинтеллект: 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов,давать  эмоциональную  оценку  решения  

задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей про- граммы по математике углублённого уровня 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках 

отдельныхкурсовдля7–9классов:«Алгебра»,«Геометрия», «Вероятность  и  статистика». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогического 

мышленияобучающихсяосуществляетсяврамкахвсехназванныхкурсовнапротяжениивсехлетобучения.Предполагается, 

чтовыпускникосновнойшколысможетстроитьвысказывания иотрицаниявысказываний,распознаватьистинныеиложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

выполнятьоперациинадвысказываниями,строитьвысказыванияи рассуждения на основе логических правил, решать 

логические задачи, научится применять метод математической 

индукции,овладеетпонятиями:определение,аксиома,теорема, доказательство — и научится использовать их при 

выполнении учебных и внеучебных задач. При этом введение основных логических понятий и освоение основных 

связанных с ними видов деятельности отнесено к курсу «Вероятность и статистика»  и  так  же  распределено  

по  годам  обучения. 
В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование 

умениявыбиратьподходящийметоддлярешениязадачи,выявлять примеры математических закономерностей в 

природе иобщественнойжизни,распознаватьпроявлениезаконовматематики в искусстве, применять математические 

знания и опыт  математической  деятельности  в  ситуациях  реальной 

жизни.Обучающиесязнакомятсяиучатсяописыватьотдельныевыдающиесянаучныерезультаты,полученныевходеразв

итияарифметики,алгебры,геометрии,теориивероятностей, статистики,приводитьпримерыматематическихоткрытийи 

их  авторовв  отечественной  и  всемирной  историинауки. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА»НАУГЛУБЛЁННОМУРОВНЕ.7–9КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
 

Алгебраявляетсяоднимизопорных курсовосновной шко- лы: она обеспечивает изучение других дисциплин как 

есте- ственно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и 

полезно для по- вседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических аб- стракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, 

роли математического мо- делирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обще- стве. Изучение 

алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономер- ности, 

требует критичности мышления, способности аргумен- тированно обосновывать свои действия, выводы, формулиро- 

вать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает раз- витие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и кон- кретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач учащимися естественным образом является реализацией дея- тельностного  

принципа  обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения в 7–9 классах основное место занимают 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»;«Уравнения 

инеравенства»; «Функции».Каждаяизэтихсодержательно-методическихлиний развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, естественным образом переплетаясьи взаимодействуя с 

другимиеголиниями.Входеизучениякурсаобучающимсяприходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественныйязык.Всвязисэтимцелесообразновключитьв программу  некоторые  основы  логики,  

пронизывающие  все основныеразделыматематическогообразованияиспособствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 

содержательнойиструктурнойособенностьюкурса«Алгебра» являетсяего  интегрированный  характер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновой для дальнейшего изучения математики, 

способствуетразвитиюуобучающихся логического мышления, формированию умения  пользоватьсяалгоритмами, а 

также  приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в 

основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» 

способствует формированиюуобучающихсяматематическогоаппарата,необходимого для решения задач 

математики, смежных предметовиокружающейреальности.Восновнойшколеучебный 

материалгруппируетсявокруграциональныхвыражений.Алгебрадемонстрируетзначениематематикикакязыкадляпост

роенияматематическихмоделей,описанияпроцессовиявлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят 

такжедальнейшееразвитиеалгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,и 

овладениенавыкамидедуктивныхрассуждений.Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад 

в развитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству. 
Содержание функционально-графической линии нацелено 

наполучениешкольникамизнанийофункцияхкакважнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 
Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики — словесного, символического, графического, вносит вклад в формирование 

представлений о ролиматематики  в  развитии  цивилизации  и  культуры. 

Углублённыйкурсалгебрыхарактеризуетсянетолькоизучением некоторого дополнительного теоретического 

аппарата исвязанныхснимметодоврешениязадач.Алгебраявляется языком для описания объектов и 

закономерностей, служит основойматематическогомоделирования.Приэтомсамиобъекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила  их  конструирования  способствуют  формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, развивают ма- тематическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают ме- 

ханизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формирова- ниинаучно-теоретического  мышления  обучающихся. 
 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие 

основные раз- делы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения»,  «Уравнения  и  

неравенства»,  «Функции». 

В учебном плане на изучение алгебры в 7–9 классах на углублённом уровне отводится не менее 4 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения—  не  менее  408  учебных  часов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7класс 
 

Числаивычисления 

Рациональные  числа 

Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические действия с рациональными числами. 

Числовая прямая,модуль  числа. 

Степеньснатуральным  показателем  и  её  свойства.Запись числавдесятичной  позиционной  системе  

счисления. 

Решение текстовыхзадач арифметическимспособом. Решениезадачизреальной практики на части,надроби, на 

проценты, применение отношений и пропорций при решении задач; решение задач на движение,работу,покупки, 

налоги. 
 

Делимость 

Делимостьцелых  чисел.Свойства  делимости. Простые  и  составные  числа.  Чётные  и  нечётные  

числа. Признакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11.Признаки делимостисуммыипроизведенияцелыхчиселприрешении 

задачспрактическим  содержанием. 

Наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное двухчисел.  Взаимно  простые  числа.  Алгоритм  

Евклида. 

Деление с остатком. Арифметические операции над остат- ками. 

 
Алгебраическиевыражения 

Выраженияс  переменными 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Представление зависимости между 

величинами в видеформулы. 

Тождество.Тождественныепреобразованияалгебраических выражений.  Доказательство  тождеств. 
 

Многочлены 

Одночлены.  Одночлен  стандартного  вида.  Степень  одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена.Сложение,вычитание,умножениеиделениемногочленов.Преобразованиецелоговыражениявмногочлен.К

орни многочлена. 

Формулысокращённогоумножения:квадратсуммыиквадрат разности двух выражений, куб суммы и куб разности 

двухвыражений,разностьквадратовдвухвыражений,произведениеразностиисуммыдвухвыражений,суммаиразность 

кубовдвухвыражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителяза  скобки.  Метод  группировки. 

 
Уравненияисистемыуравнений 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Равносильность 

уравнений. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной.Числокорнейлинейногоуравнения.Решениетекстовыхзадачспомощьюлине

йных уравнений. Линейное уравнение, содержащее знак модуля. 
 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

линейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистем линейных уравнений с двумя переменными методом 

подста- новки  и  методом  сложения.  Система  двух  линейных  уравне- нийс  двумя  переменными  как  

модель  реальнойситуации. 

 
Функции 

Координаты  и  графики 
Координататочки  на  прямой.  Числовые  промежутки.Расстояниемежду  двумя  точками  координатной  

прямой. Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината 

точкинакоординатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.  Чтение  графиков  реальных  

зависимостей. 
 

Функции 
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Функциональныезависимостимеждувеличинами.Понятие функции.  Функция  как  математическая  модель  

реального процесса.Областьопределенияиобластьзначенийфункции. 

Способызаданияфункции.Графикфункции.Понятиямаксимумаиминимума,возрастанияиубываниянапримерахреальн

ыхзависимостей. 

Линейная функция, её свойства. График линейной функции.График  функции  y=  |x|.  

Кусочно-заданныефункции. 
 

 
8класс 

 

Числаивычисления 

Иррациональные  числа 
Квадратныекорни.Арифметическийквадратныйкореньи 

егосвойства.Понятиеиррациональногочисла.Действиясиррациональными числами. Свойства действий с 

иррациональными  числами.  Сравнение  иррациональных  чисел. 
 

Числовыемножества 
Представленияорасширенияхчисловыхмножеств.Множестванатуральных,целых,рациональных,действительныхч

исел.Сравнение  чисел.  Числовые  промежутки. 
 

Делимость 
Действиясостатками.Остаткистепеней.Применениеостатковкрешениюуравненийвцелыхчислахитекстовыхзадач. 

 

Измерения,приближения,  оценки 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессоввокружающем  мире.  Стандартный  вид  

числа. 

Алгебраическиевыражения 

Дробно-рациональные  выражения 
Алгебраическаядробь.Допустимыезначенияпеременныхв дробно-рациональных выражениях. Основное свойство 

алгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножениеиделение алгебраических дробей. Выделение целой части 

алгебраическойдроби. 

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных  выражений. 
 

Иррациональные  выражения 
Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащихарифметическиеквадратныекорни.Тождественныепре

образования выражений, содержащих арифметические квадратныекорни. 
 

Степени 
Степень с целым показателем и её свойства. Преобразованиевыражений,  содержащих  степени. 

 
Уравненияинеравенства 

Уравнения 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения.Количестводействительныхкорнейквадратногоуравнения.  Теорема  Виета.  Уравнения,  сводимые  

к  линейным уравнениямиликквадратнымуравнениям.Квадратноеурав-ение с параметром. Решение текстовых 

задач с помощью квадратныхуравнений. 

Дробно-рациональные  уравнения.  Решение  дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью дробно-рациональныхуравнений.Графическаяинтерпретация уравненийс  двумя  переменными. 
 

Неравенства 

Числовыенеравенства.  Свойства  числовыхнеравенств. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие 

неравенства.Сложениеиумножениечисловыхнеравенств.Оцениваниезначения  выражения.  Доказательство  

неравенств. 

Понятиеорешениинеравенствасоднойпеременной.Множестворешений  неравенства.  Равносильные  

неравенства. 

Линейноенеравенствосоднойпеременнойимножестваего 

решений.Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с помощью 

линейных не- равенствсодной  переменной. 
 

Функции 

Область определения и множество значений функции. Спо- собы задания функций. График функции. Чтение 

свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отра- жающихреальные  процессы. 
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Линейная функция. Функции, описывающие прямую и об- ратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функ свойства.Кусочно-заданные  функции. 
 

 
9класс 

 

Числаивычисления 

Иррациональные  числа 
Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональнымпоказателем  и  её  свойства. 

 
Алгебраическиевыражения 

Иррациональные  выражения 
Тождественные  преобразования  выражений,  содержащих корень n-й степени. Тождественные 

преобразования выражений,содержащих  степень  с  рациональным  показателем. 
 

Многочлены 
Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложениеквадратного  трёхчлена  на  линейные  

множители. 

 
Уравненияинеравенства 

Уравнения 
Биквадратные  уравнения.  Примеры  применений  методов 

равносильныхпреобразований,заменыпеременной,графическогометода  при  решении  уравнений  3-й  и  4-й  

степеней. 

Решениедробно-рациональных  уравнений. 
Решениесистемуравненийсдвумяпеременными.Решение простейших систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными.Графическийметодрешениясистемынелинейныхуравненийсдвумяпеременными.Системадвухнелинейн

ыхуравненийсдвумяпеременнымикакмодельреальнойситуации.  

Неравенства 

Числовыенеравенства.Решениелинейныхнеравенств.Доказательство  неравенств. 

Квадратныенеравенствасоднойпеременной.Решениеквадратных неравенств графическим методом и методом 

интервалов.Методинтерваловдлярациональныхнеравенств.Простейшиенеравенства  с  параметром. 
Решениетекстовыхзадачспомощьюнеравенств,системнеравенств. 

Неравенствосдвумяпеременными.Решениенеравенствас 

двумяпеременными.Системынеравенствсдвумяпеременными. Графический метод решения систем неравенств с 

двумя переменными. 
 

Функции 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и 

убы- вания функции,чётные инечётные функции,наибольшее и наименьшее  значения  функции. 

Квадратичная  функция  и  её  свойства.  Использование свойств квадратичной функции для решения задач. 

Построе- ние графика квадратичной функции. Положение графика ква- дратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. Гра- фики функций y=ax2, y=a(x–m)2  и y=a(x–m)2 +n. По- строениеграфиков  функций  с  

помощью  преобразований. 

Дробно-линейная  функция.  Исследование  функций. Функцияy=xn снатуральнымпоказателемnиеёграфик. 
 

Числовыепоследовательностиипрогрессии 

Понятие числовой последовательности. Конечные и беско- нечные последовательности. Ограниченная 

последователь- ность. Монотонно возрастающая (убывающая) последователь- ность. Способы задания 

последовательности: описательный, табличный,с  помощью  формулы  n-го  члена,  рекуррентный. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Форму- лы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммыпервых n членов 

арифметической игеоме- трической прогрессий. Задачи на проценты, банковские вкла- ды,кредиты. 

Представление о сходимости последовательности, о сумми- рованиибесконечно  убывающей  геометрической  

прогрессии. 

Методматематической  индукции.  Простейшие  примеры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 
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Освоение учебного курса «Алгебра» на углублённом уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достиже- ниеследующих  предметных  образовательных  результатов. 
 

 
7класс 

 

Числаивычисления 

Рациональные  числа 
—  

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную,обыкновенную в 

десятичную, в частности, в бесконечную десятичную дробь). 

—  Использовать понятия множества натуральных чисел, 

множествацелыхчисел,множестварациональныхчиселпри решениизадач,  проведении  рассуждений  и  

доказательств. 

—  Понимать и объяснять смысл позиционной записи на-туральногочисла. 
—  Сравнивать  и  упорядочивать  рациональные  числа. 

—  Выполнять,    сочетая    устные    и    письменные  приёмы, 

арифметическиедействиясрациональнымичислами,использовать свойства чисел и правила действий, приёмы рацио- 
нальныхвычислений. 

—  Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
—  Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и степени с натуральным 

показателем; 
применятьразнообразныеспособыиприёмывычисления;составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  

решении практических  задач  и  задач  из  других  учебных  предметов. 

—  

Округлятьчисласзаданнойточностью,атакжепосмыслупрактическойситуации;выполнятьприкидкуиоценкурезультата

вычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений, в  томчислепри  решении  практических  задач. 
—  Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособом;использовать таблицы, схемы, чертежи, другие средства 

представленияданных  при  решении  задач. 

—  Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныес 

отношениемвеличин,пропорциональностьювеличин,процентами;интерпретироватьрезультатырешениязадачсучётомогр

аничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Делимость 
—  Доказывать и применять при решении задач признаки делимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,признакиделимости 

суммыипроизведения  целых  чисел. 

—  Раскладывать  на  множители  натуральные  числа. 
—  Свободно оперировать понятиями: чётное число, нечётноечисло,взаимно  простые  числа. 

—  Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении 

задач, применятьалгоритм  Евклида. 
—  Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойствасравнений  по  модулю. 

 
Алгебраическиевыражения 

Выраженияс  переменными 
—  Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применять  её  в  процессе  освоения  

учебного  материала. 

—  Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданных значенияхпеременных. 
—  Использоватьпонятиетождества,выполнятьтождественныепреобразования  выражений,  доказывать  

тождества. 
 

Многочлены 
—  Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведением  подобных  слагаемых,  

раскрытиемскобок. 
—  Выполнятьдействия(сложение,вычитание,умножение) 

содночленамиисмногочленами,применятьформулысокращённогоумножения(квадратикубсуммы,квадратикубразнос

ти, разность квадратов, сумма и разность кубов), в том числедляупрощения  вычислений. 
—  Осуществлятьразложениемногочленовнамножителис 

помощьювынесениязаскобкиобщегомножителя,группировкислагаемых,применяяформулысокращённогоумножения

. 

—  Применять  преобразования  многочленов  для  решения 

различныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

—  Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразования  выражений. 
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Уравненияисистемыуравнений 

— Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,при- меняя правила перехода от исходного уравнения к 

равносиль- номуему.Проверять,  является  ли  число  корнемуравнения. 

— Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешением линейногоуравнения  с  двумя  переменными. 

— Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейного уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, при- 

водитьпримеры  решения  уравнения. 

—Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпере- менными,втом  числе  графически. 

— Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать 

в соответствии  с  контекстом  задачи  полученный  результат. 

 
Функции 

Координаты  и  графики 
—  Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующие  заданным  координатам,  лучи,  отрезки,  

интервалы;записыватьчисловые  промежутки  на  алгебраическомязыке. 

—  Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданным координатам. 
 

Функции 
—  Строитьграфики  линейных  функций. 

—  Описывать с помощью функций известные  зависимости 
междувеличинами:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

—  Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

—  Пониматьграфическийспособпредставленияианализа информации; извлекать и интерпретировать 

информацию из графиковреальных  процессов  и  зависимостей. 

—  Использовать свойства функций для анализа графиков 

реальныхзависимостей(нулифункции,промежуткизнакопостоянства  функции,  промежутки  возрастания  и  

убывания функции,наибольшее  и  наименьшее  значения  функции). 

—  

Использоватьграфикидляисследованияпроцессовизависимостей;прирешениизадачиздругихучебныхпредметов и  

реальнойжизни. 
 

 
8класс 

 

Числаивычисления 

Иррациональные  числа 
—  Понимать и использовать представления о расширении числовыхмножеств. 

— Свободнооперироватьпонятиями:квадратныйкорень, арифметический квадратный корень, иррациональное 

число; находить, оценивать квадратные корни, используя при необхо- димости калькулятор; выполнять 

преобразования выражений, содержащих  квадратные  корни,  используя  свойствакорней. 

— Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и 

вычисле- ний; изображать действительные числа точками на коорди- натнойпрямой. 

—Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощью десятичных дробей и степеней числа 10; записывать и 

окру- глять числовые значения реальных величин с использованием разныхсистем  измерений. 
 

Делимость 
—  Свободно  оперировать  понятием  остатка  по  модулю;  

применять свойства сравнений по модулю; находить  остатки суммыипроизведения  по  данному  модулю. 
 

Алгебраическиевыражения 

Дробно-рациональные  выражения 
—  Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных  выражениях. 

—  Применять  основное  свойство  рациональной  дроби. 

—  Выполнятьприведениеалгебраическихдробейкобщему 

знаменателю,сложение,умножение,делениеалгебраических  робей. 

—  Выполнять  тождественные  преобразования  рациональныхвыражений. 

—  Применять  преобразования  выражений  для  решения 

различныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 
 

Степени 
—  Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целымпоказателем. 
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Иррациональные  выражения 
—  Находить допустимые значения переменных в выражениях,  содержащих  арифметические  квадратные  

корни. 

—  Выполнять  преобразования  иррациональных  выражений,используя  свойства  корней. 

Уравненияинеравенства 

—  Решатьквадратные  уравнения. 

—  Решатьдробно-рациональные  уравнения. 

—  Решатьлинейныеуравненияспараметрами,несложные системылинейных  уравнений  с  параметрами. 

—  Проводитьисследованияуравненийисистемуравнений, 

втомчислесприменениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисистемауравненийрешени

я,еслиимеет,  то  сколько,  и  пр.). 

—  Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраической модели с помощью составления уравнения 

или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи  полученный  результат. 

—  Применять свойства числовых неравенств для 

сравнения,оценки;решатьлинейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмн

ожестварешений  неравенства,  системы  неравенств. 

 
Функции 

— Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияи язык (термины, символические обозначения); определять 

зна- чение функции по значению аргумента; определять свойства функциипо  её  графику. 
 

9класс 
 

Числаивычисления 

— Свободнооперироватьпонятиями:кореньn-йстепени, степень    с    рациональным    показателем;    

находить    корень n-й степени, степень с рациональным показателем, используя при  необходимости  

калькулятор;  применять  свойства  корня n-йстепени,  степени  с  рациональным  показателем. 

—Использовать понятие множества действительных чисел 

прирешениизадач,проведениирассужденийидоказательств. 

— Сравнивать  и  упорядочивать  действительные  числа, округлять действительные числа, выполнять 

прикидкуре- зультатавычислений,  оценку  числовых  выражений.  

Многочлены 

—  Свободнооперироватьпонятиемквадратноготрёхчлена;находитькорни  квадратного  трёхчлена. 

—  Раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители. 
 

Уравненияинеравенства 

—Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиесяк  ним,  дробно-рациональные  уравнения. 

—  Решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром. 

—  Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства; использовать метод интервалов; изображать решение 

неравенствначисловой  прямой,  записывать  решениеспомощью 

символов. 

—  

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,вкоторыходноуравнениенеяв

ляется  линейным. 

—  Решатьнесложныесистемынелинейныхуравненийспараметром. 

—  

Применятьметодыравносильныхпреобразований,заменыпеременной,графическогометодаприрешенииуравнений 

3-йи  4-йстепеней. 

—  Решать системы линейных неравенств, системы 

неравенств,включающиеквадратноенеравенство;изображатьрешение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решениеспомощью  символов. 

—  Решатьуравнения,неравенстваиихсистемы,втомчисле  сограничениями,  например,  в  целых  числах. 

—  Проводитьисследованияуравненийисистемуравнений, 

втомчислесприменениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисистемауравненийрешени

я,еслиимеет,  то  сколько,  и  пр.). 

—  Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставления  уравнений,  неравенств,  их  

систем. 

—  Использоватьуравнения,неравенстваиихсистемыдля составления математической модели реальной ситуации 

или прикладнойзадачи;интерпретироватьполученныерезультаты в  заданномконтексте. 
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Функции 

—Свободно оперировать понятиями: зависимость, функ- 

ция,графикфункции,прямаяпропорциональность,линейная 

функция,обратнаяпропорциональность,парабола,гипербола, кусочно-заданная  функция. 

— Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций: область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, чётность/нечётность, 

наибольшее и наименьшее  значения,  асимптоты. 

—Распознавать квадратичную функцию по формуле, при- водить примеры квадратичных функций из реальной 

жизни, физики,геометрии. 

—Определять положение графика квадратичной функции в  зависимости  от  её  коэффициентов. 

—Строитьграфикквадратичнойфункции,описыватьсвой- стваквадратичной  функции  по  её  графику. 

—Использоватьсвойстваквадратичнойфункциидляреше- ниязадач. 

— На примере квадратичной функции строить график функции y=af(kx+b)+c с помощью преобразований гра- 

фикафункции  y=f(x). 

— Иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависи- мость  илипроцесс  по  их  характеристикам. 
 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

— Свободнооперироватьпонятиями:последовательность, арифметическая  и  геометрическая  прогрессии. 

—Задавать последовательности разными способами: описа- тельным, табличным, с помощью формулы n-го члена, 

рекур- рентным. 

—Выполнять    вычисления    с    использованием    формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммыпервых  n  членов. 

—Изображать члены последовательности точками на коор- динатнойплоскости. 

— Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследователь- ностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использо- ваниемкалькулятора,  цифровых  технологий). 

—Распознаватьиприводитьпримерыконечныхибесконеч- ных последовательностей, ограниченных 

последовательностей, монотонновозрастающих  (убывающих)  последовательностей. 

— Иметьпредставлениеосходимостипоследовательности, уметь находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 
Применять метод математической индукции при решении задач. 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА 
«ГЕОМЕТРИЯ»НАУГЛУБЛЁННОМУРОВНЕ.7–9КЛАССЫ 

 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной мате- матики,  имеющий  своей  целью  обеспечить  

изучение  свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. «Математи- ку уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русский учёный Михаил Васильевич Ломоно- сов. Ценность изучения геометрии в основной школе заклю- чается в 

том, что обучающийся сможет научиться проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключе- 

ния, доказывать истинные утверждения и строить контрпри- меры к ложным, проводить рассуждения от противного, 

от- личать свойства от признаков, формулировать обратные ут- верждения. Особое значение доказательная линия 

имеет для углублённого  изучения  математики. 

Вместе с тем не следует забывать слова французского ма- тематика Жана Дьедонне, предостерегавшего учителя от 

из- лишнего формализма, особенно в отношении оснований гео- метрии: «Что касается деликатной проблемы 

введения «акси- ом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать  произносить  само  это  

слово.  С  другой  же  стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических 

заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двига- телями 

математического мышления». Важно, чтобы ученик, овладевший искусством рассуждать, мог применять его и в 

окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение  изучения  геометрии,  присущее  именно  

отечествен- нойматематической  школе. 

Второй целью изучения геометрии является научиться ис- пользовать её в качестве инструмента при решении как 

ма- тематических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Ученик должен научиться определить 

гео- метрическую фигуру, описать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину  оптоволоконного  кабеля  или  требуемые  размеры  гара- жа для автомобиля. Этому 

соответствует вторая, вычисли- тельнаялиниявизучениигеометриившколе,неменееважная, чем первая. 

Способствовать этому могут задачи практи- ческого характера, при рассмотрении которых можно обучать детей 

строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 

полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстриро- вать применение полученных умений в 
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физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Триго- нометрические соотношения», 

«Методкоординат» и«Теорема Пифагора». 

Особенностькурсауглублённогоизучениягеометриисосто- итневтом,чтодобавляетсябольшоеколичествоновыхтем, а 

в том, что учащиеся не просто знакомятся с определёнными понятиями, а уверенно овладевают ими. Существующие 

темы программы базового курса геометрии изучаются на более глу- 

бокомуровне,аучащиесяприобретаютумения,помогающие имуверенноприменятьсвоизнаниянетольковматематике, но 

и в смежных предметах, прежде всего физике и информа- тике, а также пользоваться полученными знаниями при ре- 

шениипрактических  задач. 
 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану, в 7–9 классах изучается углу- блённый учебный курс «Геометрия», который включает 

сле- дующиеосновные  разделы  содержания:  «Начала  геометрии», 

«Треугольники», «Окружность», «Четырёхугольники», «Подо- бие»,  «Элементы  тригонометрии»,  «Площади»,  

а  также  «Ме- тодкоординат»,«Векторы»,«Преобразованияплоскости». 

В учебном плане на изучение курса геометрии на углублён- ном уровне отводится не менее 3 учебных часов в 

неделю в течение  каждого  года  обучения.  Всего  за  3  года  обучения  — неменее306  часов. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7класс 
 

Началагеометрии 

История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. 

Понятие об аксиоме,теореме,  доказательстве,  определении. 

Взаимное  расположение  точек  на  прямой.  Измерение  дли- ныотрезка,расстояние  между  точками. 

Полуплоскость   и   угол.   Виды   углов.   Измерение   величин углов. Вертикальные и смежные углы. 

Параллельные и пер- пендикулярные прямые. Расстояние от точки до прямой. Биссектриса  угла. 

Ломаная.  Виды  ломаных.  Длина  ломаной.  Многоугольни- ки. Периметр многоугольника. Понятие о 

выпуклых и невы- пуклыхмногоугольниках. 

Первичные представления о равенстве фигур, их располо- жении,симметрии. 

Простейшие построения. Инструменты для измерений и построений. 
 

Треугольники 

Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупо- угольные, равнобедренные, равносторонние. Медиана, 

биссек- трисаивысота  треугольника. 

Равенство треугольников. Первый и второй признаки ра- венства треугольников. Равнобедренные треугольники и 

их свойства. Признак равнобедренного треугольника. Третий признакравенства  треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Не- равенствотреугольника.Неравенство  о  длине  

ломаной. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симме- трии.Примеры  симметрии  в  окружающем  мире. 
 

Параллельные прямые. Суммаугловмногоугольника 

Параллельностьпрямых,историческиесведенияопостула- те Евклида и о роли Лобачевского в открытии 

неевклидовой геометрии. Свойства и признаки параллельных прямых. Сум- ма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклогомногоугольника. 
 

Прямоугольныетреугольники 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Пер- пендикуляр и наклонная. Свойство медианы 

прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. Прямоугольный треугольник  с  углом  в  30о. 
 

Окружность 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и кру- 

га:центр,радиус,диаметр,хорда,ихсвойства.Взаимноерасположение окружности и прямой. Касательная и секущая к 

окружности. Окружность, вписанная в угол. Простейшие по- строенияспомощью  циркуля  и  линейки. 
 

Геометрическиеместаточек 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометри- ческих мест точек на плоскости. Биссектриса угла и 

середин- ный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. Описанная окружность треугольника, её центр. 

Метод геоме- трическихместточекприрешениигеометрическихзадач. 
 

Построения спомощьюциркуля илинейки 
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Исторические сведения. Обоснования простейших построе- ний, этапы задачи на построения, решение задач на 

постро- ениециркулем  и  линейкой. 
 

 
8класс 

 

Четырёхугольники 

Параллелограмм,   его   признаки   и   свойства.   Прямоуголь- ник, ромб, квадрат, их признаки и свойства. 

Трапеция. Рав- нобедренная трапеция, её свойства и признаки. Прямоуголь- наятрапеция.  Средняя  линия  

трапеции. 

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника.  Теорема  опересечении  медиан  

треугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Те- оремаВариньона  для  произвольного  

четырёхугольника. 

Центрально-симметричные  фигуры. 
 

Подобие 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при 

решении геометрических  и  практических  задач. 
 

Площадь 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие формулы для площади треугольника, 

па- раллелограмма, ромба и трапеции. Площади подобных фи- гур.Отношение  площадей  треугольников. 
 

ТеоремаПифагора 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при ре- шениипрактических  задач. 

Элементытригонометрии 

Синус,косинус,тангенсикотангенс острогоуглапрямоу- гольноготреугольника.Тригонометрическиефункцииугловв 

30о, 45о  и 60о. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 
 

Углыичетырёхугольники, связанныесокружностью 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные 

и описанные окружности треугольника и четырёхугольники. Свойства  и  признаки  вписанного  

четырёхугольника.  Взаим- ное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общиекасательные  к  

двум  окружностям. 

 
9класс 

 

Решениетреугольников 

Синус, косинус, тангенс углов от 0одо 180о. Основное три- гонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников.  Теорема  косинусов  и  теорема  синусов.  Реше- 

ниепрактическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинусов и  теоремысинусов.  Решение  задач  

геометрическойоптики. 

Тригонометрические формулы для площади треугольника, 

параллелограмма,ромба,трапеции.ФормулаГерона.Форму- ла  площадивыпуклого  четырёхугольника. 
 

Подобиетреугольников 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении  отрезков  хорд,  теоремы  о  

произведении  отрез- ков секущих, теорема о квадрате касательной. Применение при  решении  геометрических  

задач.  Теоремы  Чевы  и  Мене- лая.Понятие  о  гомотетии. 
 

Методкоординат 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их геометрический смысл. 

Параллельность иперпендикулярностьпрямых(черезугловойкоэффициент). 

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружно- 

стейипрямыхвкоординатах.Формуларасстоянияотточки до  прямой.  Площадь  параллелограмма  в  

координатах,  поня- тие об ориентированной площади. Применение метода коор- динатвпрактико-ориентированных  

геометрическихзадачах. 

Векторы 
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Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов — правила треугольника и параллелограмма. Умножение 

векто- ра на число. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число в 

координатах. При- менениевекторов  в  физике,  центр  масс. 

Понятиеобазисе(наплоскости). Разложениявекторовпо базису. Скалярное произведение векторов, геометрический 

смысл и выражение в декартовых координатах. Дистрибутив- ность скалярного произведения. Скалярное 

произведение и проецирование. Применение скалярного произведения векто- ров для нахождения длин и углов. 

Решение геометрических задачспомощью  скалярного  произведения. 
 

Длинаокружностииплощадькруга 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градус- ная  и  радианная  мера  угла,  вычисление  длин  

дуг  окружно- стей. Площадь круга, сектора, сегмента. Исторические сведе- нияобизмерении  длины  окружности  

и  площадикруга. 
 

Движенияплоскости 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигу- ры. Поворот. Осевая симметрия. Фигуры, 

симметричные от- носительнонекоторой  оси.  Параллельный  перенос. 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Про- явления симметрии в природе, живописи, скульптуре, 

архи- тектуре. Композиции движений (простейшие примеры). При- менениевгеометрических  задачах. 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 
 

Освоение учебного курса «Геометрия» на углублённом уров- не  в  7–9  классах  должно  обеспечивать  

достижение  следую- щихпредметных  образовательных  результатов. 
 

7класс 

Распознавать изученные геометрические фигуры, опреде- лять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длинотрезков  и  величин  углов. 

Делать прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных 

объектов. Различатьразмеры  этихобъектов  по  порядку  величины. 

Строитьчертежи  к  геометрическим  задачам. 

Пользоваться  признаками  равенства  треугольников,  

использоватьпризнакиисвойстваравнобедренныхтреугольниковприрешении  задач. 
Проводить логические рассуждения с использованием геометрических  теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников,  свойством  медианы,  проведённой  к  

гипотенузе прямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач. 
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямыхспомощьюравенстварасстоянийотточекоднойпрямойдоточек  другой  прямой. 
Решатьзадачи  на  клетчатой  бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммыугловтреугольниковимногоугольников,свойствуглов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей.Решатьпрактическиезадачинанахождениеуглов. 

Владеть  понятием  геометрического  места  точек  (ГМТ). 

Определятьбиссектрисууглаисерединныйперпендикулярк 

отрезкукакгеометрическиеместаточек.ПользоватьсяпонятиемГМТпридоказательствегеометрическихутвержденийи 

прирешении  задач. 

Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыи 

диаметраокружности,уверенновладетьихсвойствами.Уметь доказыватьи  применятьэти  свойства  при  

решениизадач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Доказывать и 

использовать факты о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаютсяводнойточке,иотом,чтосерединныеперпендикуляры к  сторонамтреугольника  пересекаются  в  

одной  точке. 
Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоваться 

теоремойоперпендикулярностикасательнойирадиуса,проведённого к точке касания. Доказывать равенство отрезков 

касательных к окружности, проведённых из одной точки, и применятьэто  в  решении  геометрических  задач. 

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства,понимать  их  практический  смысл. 

Проводить   основные   геометрические   построения   с   помо- щьюциркуля  и  линейки. 
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8класс 

Распознаватьосновныевиды четырёхугольников,ихэле- менты, пользоваться их свойствами при решении 

геометриче- ских задач. Различать признаки и свойства параллелограмма, ромба  и  прямоугольника,  доказывать  

их  и  уверенно  приме- нятьприрешении  геометрических  задач. 

Использовать свойства точки пересечения медиан треуголь- ника(центра  масс)  в  решении  задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометрических 

задач. Использовать теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках,применятьихдлярешенияпрактическихзадач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и исполь- зовать  ихсвойства  при  решении  задач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия,   соответственных   элементов   

подобных   треугольни- ков. Иметь представление о преобразовании подобия и о по- добных фигурах. Пользоваться 

признаками подобия треу- гольников при решении геометрических задач. Доказывать и применять отношения 

пропорциональности в прямоугольных треугольниках.  Применять  подобие  в  практическихзадачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площа- ди треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции. Вы- числять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, 

где необходимо, калькулятором).Знатьотношениеплощадейподобныхфигур и применять при решении задач. 

Применять полученные уме- ниявпрактических  задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометриче- 

скихипрактическихзадач.Строитьматематическуюмодель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

на- ходитьсоответствующиедлины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и хордой, описанной и вписанной 

окруж- ности треугольника и четырёхугольника, применять их свой- стваприрешении  задач. 

Применять полученные знания на практике — строить ма- тематические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три- гонометрии(пользуясь,  где  необходимо,  

калькулятором). 

9класс 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) 

длины и углы для не- табличныхзначений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригоно- 

метрическимтождествомдлянахождениясоотношениймеж- дутригонометрическими  величинами. 

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, приме- нять их для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), при решении геометрических за- дач. Применять полученные знания при 

решении практиче- скихзадач. 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение пло- щади, выводить и владеть тригонометрическими 

формулами для площади треугольника, параллелограмма, ромба, трапе- ции, выводить и применять формулу Герона 

и формулу для площадивыпуклого  четырёхугольника. 

Иметь представление о гомотетии, применять в практиче- скихситуациях. 

ИспользоватьтеоремыЧевыиМенелаяприрешениизадач. Использовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами(секущими)иуглемеждукасательнойихордойпри решениигеометрических  задач.  Доказывать  и  

применятьте- оремы о произведении отрезков хорд, о произведении отрез- 

ковсекущих,  о  квадрате  касательной. 

Владеть  понятием  координат  на  плоскости,  работать  с уравнением прямой на плоскости. Владеть 

понятиями углового коэффициента и свободного члена, понимать их геомеnрическийсмысл  и  связь  углового  

коэффициентасвозрастаниемиубываниемлинейнойфункции.Уметьрешатьметодом 

координатзадачи,связанныеспараллельностьюиперпендикулярностью  прямых,  пересечением  прямых,  

нахождением точекпересечения. 
Выводитьивладетьуравнениемокружности.Использовать метод координат для нахождения пересечений 

окружностей и прямых. Владеть формулами расстояния от точки до прямой, площади параллелограмма в 

координатах, иметь понятие об ориентированной площади. Пользоваться методом 

координатнаплоскости,применятьегоприрешениигеометрическихипрактическихзадач.Применятьметодкоординатв 

практико-ориентированных  геометрических  задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать 

векторы,умножатьначисло,владетьправиламитреугольни- ка и параллелограмма. Владеть практическими интерпрета- 

циями векторов.Увереннопользоваться координатами векто- ра. Владеть сложением и вычитанием векторов, 

умножением вектораначисло  в  координатах. 

Иметь представление о базисе (на плоскости). Расклады- вать  векторы  по  базису.  Раскладывать  векторы  

сил  с  помо- щью проецирования и тригонометрических соотношений. Применять полученные знания в 

простейших физических за- дачах. 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, по- нимать его геометрический смысл и уверенно 

пользоваться его выражениемвдекартовыхкоординатах.Знатьдистрибу- тивность скалярного произведения и его связь 
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с проецирова- нием. Применятьскалярноепроизведение векторовдляна- хождения длин и углов. Решать 

геометрические задачи с по- мощью скалярного произведения. Использовать скалярное произведение векторов в 

алгебраических и физических зада- чах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры 

угла, вычислятьплощадькругаиегочастей.Пониматьсмыслчис- ла  . Применять полученные умения при решении 

практиче- ских  задач.  Знать  исторические  сведения  об  измерении  дли- ныокружности  и  площади  

круга. 

Иметь представление о преобразовании плоскости, о дви- жениях. Находить оси, центры симметрии фигур, 

центры по- ворота, находить композиции простейших преобразований. Применять   движения   плоскости   при   

решении   геометриче- скихзадач. 

Применять полученные знания на практике — строить ма- тематические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три- гонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, каль- кулятором). 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА» 
НАУГЛУБЛЁННОМУРОВНЕ.7–9КЛАССЫ 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость как с точки 

зрения практических приложений, так и их роли в образовании, не- обходимом  каждому  человеку.  Возрастает  

число  профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подго- товка вобласти вероятности 

истатистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной про- фессиональной  карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Для обоснованного 

принятия ре- шения в условиях недостатка или избытка информации не- 

обходимовтомчислехорошосформированноевероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникла 

необ- ходимость формировать у обучающихся функциональную гра- мотность, включающую в себя умение 

воспринимать и кри- тически анализировать информацию, представленную в раз- личных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные  

расчёты. 

Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества 

и государства приобщает обучающихся к общественным инте- ресам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки ор- ганизацииперебораиподсчётачиславариантов,втомчисле в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формирования компе- тенций в области информатики и 

цифровых технологий. По- мимо этого, при изучении статистики и вероятности обогаща- ются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли ста- тистики как 

источника социально значимой информации и закладываются  основы  вероятностного  мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебногокурса«Вероятностьистатистика»основнойшколы на углублённом уровне выделены следующие 

содержательно- методическиелинии:«Представлениеданныхиописательная статистика»;   «Вероятность»;   

«Элементы   комбинаторики»; 
«Введениев  теорию  графов»,  «Множества»,  «Логика». 

Содержаниелинии«Представлениеданныхиописательная статистика» служит основой для формирования 

навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,представленной  в  таблицах,  на  

диаграммах  играфиках досбора,представленияианализаданныхсиспользованием статистических характеристик 

средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и 

интерпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьикритиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающимиизменчивость,иоцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличины  и  процессы. 
Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерностейитенденцийстановитсямотив

ирующейосновойдляизучениятеориивероятностей.Большое значение  здесь  имеют  практические  задания,  в  

частности опытысклассическими  вероятностными  моделями. 
Понятие  вероятности  вводится  как  мера  правдоподобия случайного события. При изучении 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 курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках. 
Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихся  с  множествами  и  основными  

операциями  над множествами,рассматриваютсяпримерыпримененияграфов и элементов теории множеств для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 
 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 
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«Представление данных и описательная статистика», «Веро- ятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов»,«Множества»  и  «Логика». 

В  учебном  плане  на  изучение  данного  курса  отводится  не менее 1 учебного часа в неделю в течение 

каждого года обуче- ния,всегозатригодаобучения—неменее102учебныхчасов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 
 

7класс 

Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм.  Заполне- ние таблиц, чтение и построение столбиковых 

(столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков реальных процессов. Извлечение  информации  из  диаграмм  

и  таблиц,  использова- ниеиинтерпретация  данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиа- на, размах, наибольшее и наименьшее значения, 

квартили, среднее гармоническое, среднее гармоническое числовых дан- ных. 

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в мас- совом производстве; тенденции и случайные колебания; 

груп- пировка данных, представление случайной изменчивости с помощью диаграмм; частоты значений; 

статистическая устой- чивость. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарнаястепеньвершин.Понятиеосвязныхграфах.Пути в 

графах. Цепи и циклы. Обход графа (эйлеров путь). По- нятие об ориентированном графе. Решение задач с помощью 

графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения, обратные и равносильные 

утвержде- ния; необходимые и достаточные условия, свойства и призна- ки. Противоположные утверждения, 

доказательства от про- тивного. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Веро- ятность  и  частота  случайного  события.  Роль  

маловероятных ипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе. 
 

8класс 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружа- ющем мире. Пересечение и объединение множеств. 

Диаграм- мы Эйлера. Числовые множества. Примеры множеств из кур- сов  алгебры  и  геометрии.  

Перечисление  элементов  множеств с помощью организованного перебора и правила умножения. 

Формулавключения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Слу- чайныйвыбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное отклонение числового набора. Свойства 

дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на 

диаграмме рассе- ивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства дере- вьев: единственность пути, связь между числом вершин 

и числом рёбер. Понятие о плоских графах. Решение задач с помощьюдеревьев. 

Логическиесоюзы«И»и«ИЛИ».Связьмеждулогически- ми союзами и операциями над множествами. 

Использование логическихсоюзов  в  алгебре. 

Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные события. Операции над событиями. 

Фор- муласложения  вероятностей. 

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление случайного эксперимента в виде дерева. 

Неза- висимыесобытия. 
 

9класс 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и фак- ториал. Число сочетаний и треугольник Паскаля. 

Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с использо- ваниемкомбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигурынаплоскости,  из  отрезка,  из  дуги  

окружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечного множества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. При- меры случайных величин. Важные распределения — 

число попытоквсериииспытанийдопервогоуспехаичислоуспе- хов в серии испытаний Бернулли (геометрическое и 

биноми- альноераспределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физиче- ский смысл математического ожидания. Примеры 

использо- вания математического ожидания. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойства 

математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и диспер- сияизученных  распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математиче- ские основания измерения вероятностей. Роль и 

значение за- кона  больших  чисел  в  науке,  в  природе  и  обществе,  в  том числевсоциологических  

обследованиях  и  в  измерениях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 
 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» на углублённом уровне в 7—9 классах 

характе- ризуютсяследующими  умениями. 
 

7класс 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диа- граммах; представлять данные в виде таблиц, строить стол- 

биковые (столбчатые) и круговые диаграммы по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные  в  таблицах,  на  диаграммах,  

графиках. 

Использовать для описания данных статистические харак- теристики:  среднее  арифметическое,  медиана,  

наибольшее и  наименьшее  значения,  размах,  квартили. 

Иметь представление о логических утверждениях и выска- зываниях, уметь строить отрицания, формулировать 

услов- ныеутверждения  при  решении  задач,  в  том  числеиздру- гих учебных курсов, иметь представление 

о теоремах-свой- ствах и теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях,ометоде  доказательства  

от  противного. 

Иметь представление о случайной изменчивости на приме- рах результатов измерений, цен, физических величин, ан- 

тропометрических данных; иметь представление о стати- стическойустойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные, строить гистограммы группирован- 

ныхданных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представле- ние о терминах теории графов: вершина, ребро, цепь, 

цикл, путь в графе, иметь представление об обходе графа и об ориентированных  графах. 
 

8класс 

Оперировать  понятиями  множества,  подмножества;выпол- 

нятьоперациинадмножествами:объединение,пересечение; перечислять элементы множеств с использованием органи- 

зованногоперебораикомбинаторногоправилаумножения. 

Находить  вероятности  случайных  событий  в  случайных опытах, зная вероятности элементарных событий, 

в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями,иметь  понятие  ослучайном  выборе. 

Описывать данныеспомощьюсреднихзначенийимеррас- сеивания  (дисперсия  и  стандартное  отклонение).  

Уметь строитьиинтерпретироватьдиаграммырассеивания,иметь представление  о  связи  междунаблюдаемыми  

величинами.  

Иметь представлениеодереве,овершинахирёбрахдерева, использованиидеревьевприрешениизадачвтеорииверо- 

ятностей, в других учебных математических курсах и задачиздругих  учебных  предметов. 

Оперировать понятием события как множества элементарных событий случайного опыта, выполнять операции над 

событиями, использовать при решении задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу сложения 

вероятностей. 

Пользоваться 

правиломумножениявероятностей,использоватьдереводляпредставленияслучайногоопытаприрешениизадач.Оперирова

тьпонятиемнезависимостисобытий. 
 

9класс 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, нахо- дить число перестановок, число сочетаний, пользоваться 

треугольником Паскаля при решении задач, в том числе на вычисление  вероятностей  событий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, нахо- дить вероятности событий в опытах, связанных со случай- 

ным выбором точек из плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 

Находить вероятности событий в опытах, связанных с ис- пытаниями до достижения первого успеха, в сериях испы- 

танийБернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и опознавать случайные величины в явлениях окружающего мира, опе- 

рировать понятием «распределение вероятностей». Уметь строить распределения вероятностей значений 

случайных величинвизученных  опытах. 

Находить  математическое ожидание и дисперсию случай- ной величины по распределению, применять числовые 

ха- рактеристики изученных распределений при решении за- дач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о про- явлении закономерности в случайной изменчивости, пони- 

мать математическое обоснование близости частоты и веро- ятности события. Иметь представление о роли закона 

боль- шихчиселв  природе  и  обществе. 

 

2.1.16ИНФОРМАТИКА 
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Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе Требова- ний к 

результатам освоения основной образовательной про- граммы   основного общегообразования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщегообразования,атакжеПримернойпрограм- 

мывоспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа даёт представление о це- лях, общей стратегии обучения, воспитания и развития об- 

учающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по раз- делам  и  темам  курса,  определяет  

распределение  его  по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и рекомен- дуемую  (примерную)  последовательность  их  изучения  с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логи- ки учебного процесса, возрастных особенностей обучаю- 

щихся. Примерная рабочая программа определяет количественные  и  качественные  характеристики  учебного  

материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля 

(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских про- верочных  работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников, тематического 

планированиякурсаучителем. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного об- щегообразования  являются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосо- временному уровню развития науки информатики, дости- 

жениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информации 

как о важнейшем стратегическом ресурсе развития лично- сти, государства, общества; понимания роли 

информаци- онных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многихсфер  жизни  современного  общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгорит- мического мышления как необходимого условия 

профессио- нальной деятельности в современном информационном об- ществе, предполагающего способность 

обучающегося разби- вать  сложные  задачи  на  более  простые  подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определятьшагидлядостижениярезультатаит.д.; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявоб- ласти использования информационно-коммуникационных 

технологий,  в  том  числе  знаний,  умений  и  навыков  рабо- ты    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 тех- нологий. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем об- разованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изуча- ющей закономерности протекания и возможности автома- 

тизации информационных процессов в различных систе- мах; 

основныеобластипримененияинформатики,преждевсего информационные технологии, управление и социальную 

сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информаци- онной  деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное  влияние   на   формирование   мировоззрения   

школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информаци- онных технологий как необходимого инструмента практиче- ски любой деятельности и одного из 

наиболее значимых тех- нологическихдостиженийсовременнойцивилизации.Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обу- чающимися при изучении информатики, находят примене- ние как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си- туациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е. ориентированы на формирование метапред- 

метныхиличностных  результатов  обучения. 

Основные  задачи  учебного  предмета  «Информатика»  — 

сформировать  у  обучающихся: 
понимание  принципов  устройства  и  функционирования 

объектовцифровогоокружения,представленияобистории и  тенденциях  развития  информатики  периода  

цифровой трансформации  современного  общества;  

знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач, возникающих в практической деятельности, для 

их решения помощью информационных технологий; умения инавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 
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базовыезнанияобинформационноммоделировании,втом числеоматематическом  моделировании; 

знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменять эти знания для построения алгоритмов решения 

задачпоихматематическим  моделям; 
умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программированиявысокого  уровня; 
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для  решения с их 

помощьюпрактическихзадач;владениебазовыминормамиинформационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

уменияинавыки  безопасного  для  здоровья  использования различныхэлектронных  средств  обучения; 
умение грамотно  интерпретировать  результаты  решения 

практическихзадачспомощьюинформационныхтехнологий,  применять  полученные  результаты  в  

практической деятельности. 
Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновного  общего  образования  определяют  структуру  

основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических  разделов: 
1) цифровая  грамотность; 
2) теоретические  основыинформатики; 

3) алгоритмы  и  программирование; 

4) информационные  технологии. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, входящим в состав 

пред- метной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению 

предметных результа- тов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих  общее  содержательное  

ядро  и  согласованных  меж- ду собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение 

информатикикакврамкахотдельныхклассов,такиврам- ках  индивидуальных  образовательных  траекторий,  в  

том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дис- танционные  технологии.  По  завершении  

реализации  про- грамм углублённого уровня учащиеся смогут детальнее осво- ить материал базового уровня, 

овладеть расширенным кру- гом  понятий  и  методов,  решать  задачи  более  высокого уровнясложности. 

Учебным   планом   на   изучение   информатики   на   базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1 

часу в неделю в  7,8  и9классах  соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное вре- мя, которое может быть использовано участниками 

образова- тельного процесса в целях формирования вариативной со- ставляющей  содержания  конкретной  

рабочей  программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной 

рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
 

7класс 
 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—  универсальное  устройство обработкиданных 
Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее   по   программе.   Типы   

компьютеров:   персональ- ные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьюте- ры.Мобильные  
устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Про- цессор. Оперативная и долговременная память. 
Устройства ввода  и  вывода.  Сенсорный  ввод,  датчики  мобильных устройств,средства  биометрической  
аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспече- ния. Поколения компьютеров. Современные тенденции 
раз- вития  компьютеров.  Суперкомпьютеры. 

Параллельные  вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики  (тактовая  частота,  разрядность).  Оперативная  

память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткийитвердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)и скоростьдоступа  для  различных  

видов  носителей. 

Техникабезопасности  иправила  работы  на  компьютере. 

Программыи  данные 

Программное  обеспечение  компьютера.  Прикладное  программное обеспечение. Системное программное 

обеспечение. Системы  программирования.  Правовая  охрана  программ  и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободноепрограммное  обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу 

(папке). Работа с файлами и каталогами средствами 
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операционнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименование  и  удаление  файлов  и  папок  

(каталогов).  Типы файлов.  Свойства  файлов.  Характерные  размеры  файлов различных типов (страница 

текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов.  Файловый  менеджер.  Поиск  файлов  средствами операционной  

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля  защиты  от  вирусов. 

Компьютерные  сети 
Объединение  компьютеров  в  сеть.  Сеть  Интернет.  

Веб-страница,веб-сайт.Структураадресоввеб-ресурсов.Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по 

ключевым словам и по изображению. Верифицированность информации, полученнойиз  Интернета. 

Современные  сервисы  интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии 

безопасного поведенияв  Интернете. 
 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информация  и  информационные  процессы 
Информация — одно из основных понятий современной науки. 

Информация  как  сведения,  предназначенные  длявосприятия человеком, и информация как данные, 

которые могут бытьобработаны  автоматизированной  системой. 

Дискретность  данных.  Возможность  описания  непрерывныхобъектов  и  процессов  с  помощью  

дискретныхданных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением,преобразованием  и  передачей  данных. 

Представление  информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной  длины  в  двоичном  алфавите.  Преобразование  любого алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированнойдлины  в  алфавите  определённой  мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстоввдвоичном  алфавите. 

Информационный  объём  данных.  Бит  —  минимальная единица количества информации — двоичный 

разряд. Единицы  измерения  информационного  объёма  данных.  Бит, байт,килобайт,  мегабайт,  гигабайт. 

Скорость  передачи  данных.  Единицы  скорости  передачи данных. 

Кодирование   текстов.   Равномерный   код.   Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE.Декодирование сообщений с исполь- зованием равномерного и 

неравномерного кода. Информаци- онныйобъём  текста. 

Искажениеинформации  при  передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальныхидругих  непрерывных  данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования.  Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических 

данных длярастрового  изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количествоканалов  записи. 
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлениеми  хранением  звуковых  файлов. 

 

Информационныетехнологии 

Текстовыедокументы 
Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,  слово,  символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования   текстов.   Правила   

набора текста. Редактирование  текста.  Свойства  символов.  Шрифт.  Типы шрифтов  (рубленые,  с  

засечками,  моноширинные).  Полужирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев:границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы.  Стилевое  форматирование. 
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в 

текстовыедокументы. 
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений  текстом.  Включение  в  текстовый  

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылоки  др. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для  обработкитекста. 

Компьютерная  графика 
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование  графических  примитивов. 
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Операции   редактирования   графических   объектов,   в   том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копиро- вание, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и кон- трастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встро- енными средствами текстового процессора или других 

про- грамм (приложений). Добавление векторных рисунков в до- кументы. 

Мультимедийные  презентации 
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с 

несколькимислайдами. 

Добавление  на  слайд  аудиовизуальных  данных.  Анимация.Гиперссылки. 
 

8класс 
 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системысчисления 
Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. 

Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 
Римскаясистема  счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы  в  двоичную  и  десятичную  

системы  и  обратно. Шестнадцатеричная  система  счисления.  Перевод  чисел  из шестнадцатеричной  

системы  в  двоичную,  восьмеричную  и десятичнуюсистемы  и  обратно. 
Арифметические  операции  в  двоичнойсистеме  счисления. 

Элементыматематической  логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений. 

Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основа- микомпьютера. 

 
Алгоритмы ипрограммирование 

 

Исполнители  и  алгоритмы.  Алгоритмические  конструкции 
Понятие  алгоритма.  Исполнители  алгоритмов.  Алгоритм какплануправления  исполнителем. 

Свойства  алгоритма.  Способы  записи  алгоритма  (словесный,ввиде  блок-схемы,  программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательностивыполняемых  действий  от  

исходныхданных. 

Конструкция  «ветвление»:  полная  и  неполная  формы.Выполнение и невыполнение условия (истинность 

и ложность высказывания).  Простые  и  составные  условия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловием  выполнения,  с  переменнойцикла. 

Разработка для  формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных 

исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксическиеилогические  ошибки.  Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#, ШкольныйАлгоритмический  Язык). 

Система  программирования:  редактор  текста  программ, транслятор,  отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные. 

Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и 

порядокихвычисления.Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,  остаток  от  деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических 

выраженийнаизучаемомязыкепрограммирования).Нахождениеминимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. Диалоговая   отладка   программ:   пошаговое   

выполнение, просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод,выборточки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Раз- 

биение записи натурального числа в позиционной системе с основанием,  меньшим  или  равным  10,  на  

отдельныецифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодно- го целого числа на другое, проверки натурального числа 

на простоту. 
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Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.  Посимвольная  обработка  строк.  

Подсчёт  часто- ты появления символа в строке. Встроенные функции для обработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмапри данном множестве входных данных; определение 

возможных входныхданных,приводящихкданномурезультату. 

 
9класс 

 

Цифроваяграмотность 

Глобальнаясеть  Интернет  и  стратегии  безопасногоповеде- ниявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хране- ние данных. Методы индивидуального и коллективного 

раз- мещения  новой  информации  в  сети  Интернет.  Большие  дан- ные (интернет-данные, в частности, 

данные социальных се- тей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы инфор- мационной безопасности при работе в глобальной сети 

и ме- тоды противодействия им. Правила безопасной аутентифика- ции.  Защита  личной  информации  в  сети  

Интернет.  Безопас- ные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сете- войактивности  (кибербуллинг,  фишинг  и  др.). 

Работавинформационном  пространстве 

Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Интернет-сервисы: 
Коммуникационные сервисы (почтовая служба,

 видеоконференц-связьит.п.);справочныеслужбы(карты,расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления прораммного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг.   Облачные   

хранилища   данных.   Средства   совместной разработки  документов  (онлайн-офисы).  Программное  

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графическиередакторы,  среды  разработки  программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделирование  как  метод  познания 

Модель.  Задачи,  решаемые  с  помощью  моделирования. Классификации  моделей.  Материальные  

(натурные)  и  информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватностимоделимоделируемому  объекту  и  целям  моделирования. Табличные  модели.  

Таблица  как  представление  отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица 

графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количествапутей  в  направленном  

ациклическом  графе. 

Дерево.Корень,  вершина  (узел),  лист,  ребро  (дуга)дерева. Высота  дерева.  Поддерево.  Примеры  

использования  деревьев.Перебор  вариантов  с  помощью  дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного(литературного)  описания  

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение  математической  модели,  

программная  реализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента, анализегорезультатов,  

уточнение  модели. 
 

Алгоритмы ипрограммирование 

Разработкаалгоритмов  и  программ 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмови программ с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных  алгоритмов  для  управления  исполнителем  Робот или другими исполнителями, такими 

как Черепашка, Чертёжникидр. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, реализующих типовые 

алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск 

заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному ус- ловию; нахождение 

минимального (максимального) элемента массива.Сортировка  массива. 

Обработка   потока   данных:   вычисление   количества,   сум- мы, среднего арифметического, 

минимального и максималь- ного значения элементов последовательности, удовлетворяю- щихзаданному  условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от  цифровых  датчиков  (касания,   расстояния,  

света,  звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах  управления  техническими  

устройствами  с  помощьюдатчиков,  в  том  числе  в  робототехнике. 
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Примеры  роботизированных  систем  (система  управления движением в транспортной системе, сварочная 

линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 
 

Информационныетехнологии 

Электронные  таблицы 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование  таблиц.  Встроенные  функции  для  поиска  максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбортипадиаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютнаяи  смешанная  адресация. 
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделированиевэлектронных  таблицах. 

Информационные  технологии  в  современном  обществе 
Роль информационных технологий в развитии экономики мира,  страны,  региона.  Открытые  

образовательныересурсы. 
Профессии,  связанные  с  информатикой  и  информационными  технологиями:  веб-дизайнер,  

программист,  разработчик    мобильных    приложений,    тестировщик,    архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системныйадминистратор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» 

НА  УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

мета- предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные   результаты   имеют   направленность   на   реше- ние   задач   воспитания,   развития   

и   социализации   обучаю- щихсясредствами  предмета. 

Патриотическоевоспитание: 

Ценностное отношение к отечественному культурному,  историческомуинаучномунаследию;пониманиезначения 

информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного  общества. 

Духовно-нравственное  воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейспозициинравственныхиправовыхнормсучётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие  асоциальных  поступков,в  том  числе  в  сети  

Интернет. 

Гражданскоевоспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе  навыков  безопасного  поведения  в  

интернет-среде; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознанияпоследствий  поступков. 

Ценностинаучногопознания: 
сформированность  мировоззренческих  представлений  об информации, информационных процессах и 

информацион- ных технологиях, соответствующих современному уровню развития   науки   и   общественной   
практики   и   составляю- щих базовую основу для понимания сущности научной картинымира; 

интерескобучениюипознанию;любознательность;готов- ность и способность к самообразованию, осознанному вы- 
борунаправленности  и  уровня  обучения  в  дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской дея- тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достиже- нияиндивидуального  и  коллективного  
благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том чис- ле навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин- формационных  технологий,  а  также  
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умения  самостоятель- но определять цели своего обучения, ставить и формули- ровать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- вательнойдеятельности; 

Формированиекультуры  здоровья: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и ком- 
муникационных  технологий  (ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 
интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудав сферах профессиональной деятельности, связанных с ин- 

форматикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки ин- 
форматикии  научно-технического  прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траекто- рии образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных  интересови  потребностей. 

Экологическоевоспитание: 
осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ямсоциальнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсо- циальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих  в  виртуальном  пространстве. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение 

универсаль- ными учебными действиями — познавательными, коммуни- кативными,регулятивными. 
 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать   аналогии,   классифицировать,   

самостоятельно выбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные  и  по  аналогии)  и  

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательныхзадач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно  выделенных критериев). 

Базовыеисследовательские  действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуюв  ходе  исследования; 

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитиивновых  условиях  и  контекстах. 

Работасинформацией: 

 выявлять   дефицит   информации,   данных,   необходимых длярешения  поставленной  задачи; 

 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы припоискеи  отборе  информации  или  данных  

изисточни- ков с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре- тировать информацию различных видов и форм представ- 
ления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле- ния информации и иллюстрировать решаемые задачи не- 
сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предло- женнымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
 

Универсальныекоммуникативные действия 

Общение: 

сопоставлять своисужденияссуждениями другихучастниковдиалога,обнаруживать различие и сходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультаты выполненного  опыта  (эксперимента,  исследования,  проекта); 

самостоятельновыбиратьформат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в 

соответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием  иллюстративных  материалов. 

Совместнаядеятельность  (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в  томчислепри  создании  информационного  продукта; 
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приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельности по  сбору,  обработке,  передаче,  формализации  

информации;   

коллективно  строить  действия  по  её  достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной  работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своемунаправлению и координируя своидействия с  другимичленами  команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастниками  взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждо- го   члена   команды   в   достижение   

результатов,   разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо- ставлениюотчёта  перед  

группой. 
 

Универсальныерегулятивные  действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующиерешения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие 

решенийвгруппе); 

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

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты  

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алго ритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность  зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптироватьрешение  к  меняющимся  обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшейситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок,возникших  трудностей; 

оцениватьсоответствие  результата  цели  и  условиям. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

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

Принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам 

информации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7класс 
 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», обработка информации», 

«хранениеинформации»,  «передача  информации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической,  аудио); 

сравнивать  длины  сообщений,  записанных  в  различных алфавитах,  оперировать  единицами  

измерения  информационногообъёма  и  скорости  передачи  данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковыхфайлов  и  видеофайлов; 

приводить  примеры  современных  устройств  хранения  и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденцииразвития  компьютеров  и  программного  

обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках 

персональногокомпьютераиегоосновныхэлементах(процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройстваввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемымисего  помощью; 
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ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь 

к файлу   (каталогу)   по   имеющемуся   описанию   файловой структурынекоторого  информационного  

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с  использованием  графического  интерфейса,  а  

именно: 

создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать ан- 

тивируснуюпрограмму; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструк- турированных иллюстрированных документов, 

мультиме- дийныхпрезентаций; 

искатьинформациювсетиИнтернет(втомчислепоклю- чевым словам, по изображению), критически относиться к 

найденной информации, осознавая опасность для лично- сти   и   общества распространения вредоносной информа- 

ции, в том числе экстремистского и террористического ха- рактера; 

пониматьструктуру  адресов  веб-ресурсов; 

использовать  современные  сервисы  интернет-коммуникаций; 

соблюдать  требования  безопасной  эксплуатации  

техническихсредствИКТ;соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбиратьбезопасные  стратегии  поведения  в  сети; 

иметь  представление  о  влиянии  использования  средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь 

применять методы профилактики. 

 
8класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымии непозиционными  системами  счисления; 
записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с основа- ниями   

2,   8,   16);   выполнять   арифметические   операции над ними; 
раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическая операция»,«логическое  выражение»; 
записывать   логические   выражения   с   использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять 

ис- тинность логических выражений, если известны значения истинности  входящих  в  него  переменных,  
строить  табли- цыистинности  для  логических  выражений; 

раскрывать  смысл  понятий  «исполнитель»,  «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этихтерминов  в  обыденной  речи  и  в  информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами,втомчисле  в  виде  блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка,Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а также 

содержащие  их  выражения;  использовать  оператор  присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения,операции  и  выражения  с  ними; 

анализировать предложенныеалгоритмы, в том числе определять, какиерезультатывозможны при заданном 

множествеисходных  значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложныеалгоритмы обработки  числовых  данных  с  

использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, 

проверку натурального числа на простоту, выделения цифризнатурального  числа. 

 
9класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с ис- 
пользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алго- ритмов для управления исполнителями, такими как Ро- 
бот,Черепашка,  Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типо- вые   алгоритмы   обработки   числовых   
последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества 
элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 
Школьный Алгоритми- ческийЯзык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому  объекту  и  целям  моделирования; 

использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистем сетевой   и   иерархической   структуры;   находить   

кратчай- шийпутьвграфе; 
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выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствиис поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграм- 

мы) с использованием соответствующих программных средствобработки  данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анали- за и визуализации числовых данных, в том числе с выде- 
лением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров- кой)егоэлементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для   расчётов   с   использованием   встроенных   
арифметиче- ских функций (суммирование и подсчёт значений, отвеча- ющих заданному условию, среднее 
арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной,  смешанной  
адресации; 

использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоде- лирования в простых задачах из разных предметных об- 
ластей; 

использоватьсовременныеинтернет-сервисы(втомчисле коммуникационные  сервисы,  облачные  хранилища  

дан- ных, онлайн-программы (текстовые и графические редак- торы, среды разработки)) в учебной и повседневной 
дея- тельности; 

приводить  примеры  использования  геоинформационных сервисов,   сервисов   государственных   услуг,   

образователь- ных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной де- ятельности; 
использоватьразличныесредствазащитыотвредоносного программного обеспечения, защищать персональную ин- 

формацию от несанкционированного доступа и его послед- ствий (разглашения, подмены, утраты данных) с 

учётом основных технологических и социально-психологических аспектов  использования  сети  Интернет  
(сетевая  анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресур- сов,опасность  вредоносного  кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и   окружающих   в   деструктивные   и   
криминальные   фор- мы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

2.1.17ИНФОРМАТИКА  (Углублённыйуровень) 

 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе Требо- ваний к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте ос- новного общего образования (ФГОС ООО), а также 

Примерной программывоспитания. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающих- ся 

средствами учебного предмета «Информатика» на углублён- ном уровне; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по 

классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по те- матическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) по- следовательность их изучения с учётом межпредметных и вну- трипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся. 

Примернаярабочаяпрограммаопределяетколичественные и качественные характеристики учебного материала для 

каж- дого года изучения, в том числе для содержательного наполне- ния разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обуча- ющихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа 

является основой для состав- ления авторских учебных программ и учебников, тематическо- 

гопланированиякурсаучителем. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образованияявляются: 
6 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосо- временному уровню развития науки информатики, 

достиже- ниям научно-технического прогресса и общественной прак- тики,  за  счёт  развития  представлений  
об  информации  как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимание роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 
условиях цифровой трансформации многих сфержизнисовременногообщества; 

6 развитиеалгоритмическогомышлениякакнеобходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решённы- ми ранее; определять шаги для достижения 

результата ит.д.; 

6  формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобла- сти использования информационно-коммуникационных 

тех- нологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

совре- менных цифровых средах в условиях обеспечения информа- ционнойбезопасностиличностиобучающегося; 

6 воспитаниеответственногоиизбирательногоотношенияк информации с учётом правовых и этических аспектов её 

рас- пространения, стремления к продолжению образования в об- ласти информационных технологий и 

созидательной деятель- ностисприменениемсредствинформационныхтехнологий. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образо- ванииотражает: 

6 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучаю- щей закономерности протекания и возможности 

автоматиза- цииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 
6 основныеобластипримененияинформатики,преждевсего информационные технологии, управление и социальную 

сферу; 
6междисциплинарный характер информатики и информаци- оннойдеятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существен- ное влияние на формирование мировоззрения 
школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принци- пов функционирования и 
использования информационных тех- нологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 
одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 
знанияиспособыдеятельности,освоенныеобучающимисяпри изучении информатики, находят применение как в 
рамках об- разовательного процесса при изучении других предметных об- ластей, так и в иных жизненных 
ситуациях, становятся значи- мымидляформированиякачествличности,т.е.ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформироватьуобучающихся: 

6  пониманиепринциповустройстваифункционированияобъ- ектов цифрового окружения, представления об истории 

и тенденциях развития информатики периода цифровой транс- формациисовременногообщества; 

6владение базовыми нормами информационной этики и пра- ва, основами информационной безопасности; знания, 

умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в прак- тическойдеятельности,для 

ихрешенияспомощьюинформационных технологий; умения и навыки формализованного 

описанияпоставленныхзадач; 

6 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втом числеоматематическоммоделировании; 

6 знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениепри- менять эти знания для построения алгоритмов решения за- 

дачпоихматематическиммоделям; 

6  уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостро- енному алгоритму на одном из языков программирования 

высокогоуровня; 

6  уменияинавыки эффективногоиспользованияосновныхти- пов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью прак- тическихзадач; 

6 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

техноло- гий, применять полученные результаты в практической дея- тельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру основного 

содержа- ния учебного предмета в виде следующих четырёх тематиче- скихразделов: 

1)цифроваяграмотность; 

2)теоретическиеосновыинформатики; 

3)алгоритмыипрограммирование; 

4)информационныетехнологии. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, входящим в состав 

пред- метной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению 

предметных результа- тов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имею- щих общее содержательное 

ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информа- тики как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках индиви- дуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные техно- логии. По завершении реализации программ углублённого 

уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и 

методов, ре- шать задачи более высокого уровня сложности. Учебным пла- 

номнаизучениеинформатикинауглублённомуровнеотведено 

204 учебных часа — по 2 часа в неделю в 7, 8 и 9 классах со- ответственно. Для каждого класса предусмотрено 

резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания пред- мета, установленная примерной рабочей программой, и время, 

отводимоенаеёизучение,должныбытьсохраненыполностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 
7класс 

Цифроваяграмотность 
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Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающеепопрограмме. Типы 

компьютеров:персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мо- 

бильныеустройства.Техникабезопасностииправилаработы накомпьютере. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процес- 

сор.Оперативнаяидолговременнаяпамять.Устройстваввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвития компьютерови программногообеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. Персональный компьютер. Процессор и его 

характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. Долго- временная память. Устройства ввода и 

вывода. Объём храни- мыхданных(оперативнаяпамятькомпьютера,жёсткийдиск и  твердотельный  накопитель,  

постоянная  память  смартфона) искоростьдоступадляразличныхвидовносителей. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное про- граммное обеспечение. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и дан- ных. Бесплатные и условно-бесплатные 

программы. Свободное программноеобеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница тек- ста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражныйфильм). 

Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла (папки,каталога).Путькфайлу(папке,каталогу). 

Файловыйменеджер.Работасфайламиипапками(каталогами):создание,  копирование,  перемещение,  

переименование иудалениефайловипапок(каталогов).Поискфайлов. 

Архивацияданных.Использованиепрограмм-архиваторов. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдлязащитыотвирусов. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-стра- ница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. 

Браузер. По- исковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловами по изображению. Достоверность информации, 

полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

праваприработевсетиИнтернет.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 
 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информация — одно из основных понятий современной на- уки. Информация как сведения, предназначенные для 

восприятия  человеком,  и  информация  как  данные,  которые  могут 

бытьобработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. Инфор- мационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованиемипередачейданных. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие язы- ков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 
Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество раз- личных слов (кодовых комбинаций) 
фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоич- ному. Количество 
различных слов фиксированной длины в ал- фавитеопределённоймощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 
словвдругомалфавите;кодоваятаблица,декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстоввдвоичномалфавите. 
Информационный объём данных. Бит — минимальная еди- ница количества информации — двоичный разряд. 

Байт, ки- лобайт,мегабайт,гигабайт. 
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи дан- ных.Искажениеданныхприпередаче. 
Кодирование   текстов.   Равномерный   код.   Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использо- ванием равномерного и 
неравномерного кода. Информацион- ныйобъёмтекста. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пик- сель. Оценка информационного объёма графических 

данных длярастровогоизображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота дискретизации. Количество каналов записи. Оценка информационного 

объёма звуковыхфайлов. 
 

Алгоритмыипрограммирование 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как плануправленияисполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный, ввидеблок-схемы,программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательно- 

стивыполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Вы- полнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность вы- сказывания).Простыеисоставныеусловия. 
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Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом по- вторений,сусловиемвыполнения,спеременнойцикла. 
Вспомогательные  алгоритмы.  Использование параметров для изменения результатов работы вспомогательных 

алгоритмов. 

Анализалгоритмовдляисполнителей. 

Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Система координат в компьютерной графике. Изменение цветапикселя. 

Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, 

окружность(круг).Свойстваконтура(цвет,толщиналинии)изаливки.Построениеизображенийизграфическихпримитив

ов. 

Использованиецикловдляпостроенияизображений.Штриховказамкнутойобластипростойформы(прямоугольник,т

реугольниксоснованием,параллельнымосикоординат). 

Принципыанимации.Использованиеанимациидляимитации движения объекта. Управления анимацией с 

помощью клавиатуры. 
 

Информационныетехнологии 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,строка,слово,символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирова- нияиформатированиятекстов.Правиланаборатекста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужир- ное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзац- ный отступ, интервалы, выравнивание. 

Стилевое форматирова- ние. 

Структурирование информации с помощью списков и таб- лиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в 

текстовые документы. 

Вставкаизображенийв текстовыедокументы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый документ 

диа- граммиформул. 

Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в до- кументколонтитулов,ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисун- ки.Использованиеграфическихпримитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение размера, 

обрезка, по- ворот, отражение, работа с областями (выделение, копирова- ние, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контраст- ности. 

Векторная графика.Создание векторныхрисунков встроен- ными средствами текстового процессора или других 

программ (приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавле- ние на слайд текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 
 

8класс 

Теоретическиеосновыинформатики 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфа- вит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. 

Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная  система  счисления.  Перевод  натуральных  чисел в двоичную систему счисления. Восьмеричная 

система счисле- ния. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и де- сятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления.   Перевод   чисел   из   шестнадцатеричной   системы 

вдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. ПредставлениецелыхчиселвР-ичныхсистемахсчисления. 

АрифметическиеоперациивР-ичныхсистемахсчисления. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставныевысказывания.Логические 

операции:«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или» 

(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание), «исключающее или» (сложение по модулю 2), 

«импликация»(следование),«эквиваленция»(логическаяравнозначность).  Приоритет  логических  операций.  

Определение 
истинностисоставноговысказыванияприизвестныхзначенияхистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний. 

Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаблицистинностилогическихвыражени

й. Упрощениелогическихвыражений.Законыалгебрылогики. 

Построениелогическихвыраженийпотаблицеистинности. Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновами 

компьютера.Сумматор. 
 

Алгоритмыипрограммирование 
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Язык программирования (Python, C++, Java, C#). Система программирования: редактор текста программ, 

транслятор, от- ладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и по- рядок их вычисления. Операции с целыми числами: 

целочис- ленное деление, остаток от деления. Проверка делимости одно- гоцелогочисланадругое. 
Операциисвещественнымичислами.Встроенныефункции. Случайные(псевдослучайные)числа. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выраже- ний на изучаемом языке программирования). 
Нахождение ми- нимумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёхчисел.Решение квадратного уравнения, имеющего 
вещественные корни. Логи- ческиепеременные. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, про- смотр значений величин, отладочный вывод, выбор 

точки оста- нова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наи- большего общего делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основани- ем, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. Разложение натуральногочисланапростыесомножители. 

Цикл с переменной. Алгоритм проверки натурального числа напростоту. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при заданном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к дан- номурезультату. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и 

максимального значений элементов последовательности, удовлетворяющих за- данномуусловию. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) пе- ременные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт 

частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработ- кистрок. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Со- ставление и отладка программ, реализующих типовые 

алгорит- мы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Java, 

C#): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с фор- мулой илипутёмввода чисел; 

нахождение суммыэлементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; под- счёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Понятиеосложностиалгоритмов. 
 

Информационныетехнологии 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таб- лиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гисто- грамма,   

круговая   диаграмма,   точечная   диаграмма).   Выбор типадиаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

9класс 

Цифроваяграмотность 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного 

размеще- ния новой информации в сети Интернет. Большие данные (ин- 

тернет-данные,вчастностиданныесоциальныхсетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страни- цы. Заголовок и тело страницы. Логическая разметка: 

заголов- ки, абзацы. Разработка страниц, содержащих рисунки, списки игиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы инфор- мационной безопасности при работе в глобальной сети 

и мето- ды противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защиталичной информации 

всетиИнтернет.Безопасные стра- тегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг,фишингидр.). 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: ком- муникационные сервисы (почтовая служба, 

видеоконференции и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поис- ковые службы, службы обновления 

программного обеспече- ния.Сервисыгосударственныхуслуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разра- ботки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакто- ры,средыразработкипрограмм. 
 

Теоретическиеосновыинформатики 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Клас- сификации моделей.Материальные (натурные) 

иинформаци- онные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитаци- онные модели. Игровые модели. Оценка 

адекватности модели моделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих 
заданномуусловию.Разработкаоднотабличнойбазыданных. Составлениезапросовкбазеданныхспомощьювизуального 
редактора. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированные графы. Длина (вес)  ребра. Весовая матрица 

графа. 
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Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вер- шина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путейвнаправленномациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования 

деревьев. Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помо- щью математического (компьютерного) 

моделирования. Отли- чие математической модели от натурной модели и от словесно- 

го(литературного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, ана- лизегорезультатов,уточнениемодели. 
 

Алгоритмыипрограммирование 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгорит- мы (подпрограммы, процедуры, функции). Параметры 

как средство изменения результатов работы подпрограммы. Ре- зультатфункции.Логическиефункции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функ- ции). Условие окончания рекурсии (базовые случаи). 
Примене- ниерекурсиидляпереборавариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного языка программирования. Сортировка по 
несколь- кимкритериям(уровням). 

Двоичныйпоисквупорядоченноммассиве. 

Двумерныемассивы(матрицы).Основныеалгоритмыобработки двумерных массивов (матриц): заполнение 

двумерного массиваслучайнымичисламиисиспользованиемформул;вычисление суммы элементов, минимума и 

максимума строки, столбца,диапазона;поискзаданногозначения. 

Динамическоепрограммирование.Задачи,решаемыеспомощьюдинамическогопрограммирования:вычислениефун

кций, заданныхрекуррентнойформулой;подсчётколичествавариантов,выбороптимальногорешения. 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовот цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами, в том 

числе в робото- технике. Примеры роботизированных систем (система управ- ления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, автономная    система    

управления    транспортным    средством ит.п.). 
 

Информационныетехнологии 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирова- ние и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию. Об- работкабольшихнаборовданных. 

Динамическоепрограммированиевэлектронныхтаблицах. 

Численноемоделированиевэлектронныхтаблицах.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 

Поиск оптимальногорешения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы.Профессии,связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-ди- зайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специа- листпоанализуданных,системныйадминистратор. 

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных технологий (на примере искусственного 

интел- лекта и машинного обучения). Системы умного города (компьютерноезрениеианализбольшихданных). 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБ
ЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 
ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческому и научному наследию; понимание значения 

информатикикакнаукивжизнисовременногообщества;владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знанияхоцифровойтрансформациисовременногообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпос

тупков,втомчислевсетиИнтернет. 
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Гражданскоевоспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношенийвколлективе,втомчислевсоциальных 

сообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисле навыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;готовность 

кразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;готовностьоцениватьсв

оё 

поведениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпо-ступко

в. 

Ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационныхпроцессахиинформационны

х  технологиях, соответствующих современному уровню разви- тия науки и общественной практики и 

составляющих базо- вую основудляпониманиясущностинаучной картинымира; 

интерескобучениюипознанию;любознательность;готов- ность и способность к самообразованию, осознанному 

выбору направленностииуровняобучениявдальнейшем; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятель- ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступ- ков и стремление совершенствовать пути достижения инди- видуальногоиколлективногоблагополучия; 

сформированностьинформационнойкультуры,втомчисле навыков самостоятельной работы с учебными текстами, спра- 

вочной литературой, разнообразными средствами информа- ционных технологий, а также умения самостоятельно 

опреде- лять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, разви- вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво- ему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в 

том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопас- ной эксплуатации средств информационных и 
коммуникаци- онныхтехнологий(ИКТ). 

 

Трудовоевоспитание: 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсинформати

кой,программированиемиинформационнымитехнологиями, основанными на достижениях науки информатики и 

научно-техническогопрогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путейихрешения,втомчислесучётомвозможностейИКТ. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельностивоз

раста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  в  том  

числе существующихввиртуальномпространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной про- граммы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативны- ми,регулятивными. 
 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбира

тьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические 

рассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,дедуктивныеипоаналогии)ивыводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритерие

в). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуювходеисследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиив 

новыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 
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выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 

применятьразличныеметодыиинструментыприпоискеи отбореинформации  из  источников  с  учётом  

предложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектамииихкомбинациями; 

оцениватьдостоверностьинформациипокритериям,пред- ложенным учителем или сформулированным 

самостоятель- но; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публично  представлять  результаты  выполненного  опыта (эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствии 

снимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в 

томчислеприсозданииинформационногопродукта; 

приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельности посбору,обработке,передаче,формализацииинформации; 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместнойработы; 

выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественногорезультатапо 

своемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругими членамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационный 

продуктпокритериям,самостоятельносформулированным участникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётапередгруппой. 
 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюреше- ний (индивидуальное принятие решений, принятие решений 

вгруппе); 

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

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен- тироватьвыборвариантарешениязадачи; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоал- горитмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм 

сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и братьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи намерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдаже 

вусловияхоткрытогодоступаклюбымобъёмаминформации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7класс 

демонстрироватьсвободноевладениеосновнымипонятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм; использовать их для решения учебных и практи- ческихзадач; 
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кодировать и декодировать сообщения по заданным прави- лам; демонстрировать понимание (пояснять сущность) 

ос- новных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различных 

современных кодировках), графической (в растровом и векторном пред- ставлении),аудио,видео; 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных ал- фавитах; свободно оперировать единицами измерения 

ин- формационногообъёмаискоростипередачиданных; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических, звуковыхфайловивидеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и пе- редачи данных, сравнивать их количественные 

характери- стики; 

получатьииспользоватьинформациюохарактеристиках персонального компьютера и его основных элементах (про- 

цессор,оперативнаяпамять,долговременнаяпамять,устрой- ствавводаивывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решае- мымисегопомощью; 
выделятьосновныеэтапывисторииразвитиякомпьютеров, основные тенденции развития информационных 

технологий, втомчислеглобальныхсетей; 
ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойси- стемы (записывать полное имя файла (папки, каталога), 

путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 
носите- ля); 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с использованием 
графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги; 

соблюдать требования безопаснойэксплуатации технических средств информационно-коммуникационных техноло- 
гий; иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя, уметь применять 
методы про- филактики заболеваний, связанных с использованием цифровыхустройств; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 
устрой- ствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведениявсети; 

использоватьразличныесредствазащитыотвредоносного программного обеспечения, обеспечивать личную безопас- 

ность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе защищать персональную информацию от 

несанкциониро- ванного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических и соци- ально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); 

искатьинформациювсетиИнтернет(втомчислепоключе- вым словам и по изображению), критически относиться к 

найденнойинформации,осознаваяопасностьдляличности и общества распространения вредоносной информации, в 

том числеэкстремистскогоитеррористическогохарактера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использовать  современные  сервисы  интернет-коммуникаций, цифровые сервисы государственных услуг, 

цифровые образовательныесервисы; 

раскрывать  смысл  понятий  «исполнитель»,  «алгоритм», 

«программа»,понимаяразницумеждуупотреблениемэтих терминоввобыденнойречиивинформатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами,втомчислеввидеблок-схемы; 

разбиватьзадачинаподзадачи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка, 

Чертёжник; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированных иллюстрированных документов, 

мультимедийных  презентаций,  демонстрируя  свободное  владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационныхтехнологийдляпоиска,хранения,обработки и передачи и  анализа 

различных видов  информации;формироватьличноеинформационноепространство. 
 

8класс 

пояснятьразличиямеждупозиционнымиинепозиционны- мисистемамисчисления; 

записывать,сравниватьипроизводитьарифметическиеопе- рации над целыми числами в позиционных системах 

счисления; 

свободнооперироватьпонятиями«высказывание»,«логиче- скаяоперация»,«логическоевыражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъ- юнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и эквива- 

ленции, определять истинность логических выражений при известных значениях истинности входящих в него 

перемен- ных; 
строитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений, строитьлогическиевыраженияпотаблицамистинности; 
упрощатьлогическиевыражения,используязаконыалге- брылогики; 

приводитьпримерылогическихэлементовкомпьютера; 

уметьвыбиратьподходящийалгоритмдлярешениязадачи; 

свободнооперироватьпонятиями:переменная,типданных, 

операцияприсваивания,арифметическиеилогическиеоперации,включаяоперациицелочисленногоделенияиостаткаотде

ления; 
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использовать  константы  и  переменные  различных  типов 

(числовых—целыхивещественных;логических;символьных),атакжесодержащиеихвыражения;использоватьоператорп

рисваивания; 

записыватьлогическиевыражениянаизучаемомязыкепрограммирования; 

анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; определять возможные входные данные,приводящиекопределённомурезультату; 

создавать и отлаживать программы на современном языке программированияобщегоназначения(Python,С++,Java, 

C#),реализующиеалгоритмыобработкичисловыхданных 

сиспользованиемветвлений(нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёхчисел;решениеквадратного 

уравнения,имеющеговещественныекорни); 

создаватьиотлаживатьпрограммынасовременномязыке программирования  общего  назначения  из  

приведённого ышесписка,реализующиеалгоритмыобработкичисловых данных с использованием циклов с 

переменной, циклов сусловиями(алгоритмынахождениянаибольшегообщего делителя двух натуральных чисел; 

проверки натурального числа на простоту; разложения натурального числа на простые сомножители; выделения 

цифр из натурального числа); 

создаватьиотлаживатьпрограммынасовременномязыке программирования общего назначения из приведённого выше 

списка, реализующие алгоритмы обработки потока данных (вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимальногои максимального значенийэлементов числовой 

последовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию); 

создаватьиотлаживатьпрограммынасовременномязыке программирования  общего  назначения  из  

приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки символь- ных данных (посимвольная обработка 

строк, подсчёт часто- ты появления символа в строке; использование встроенных функцийдляобработкистрок); 

создаватьиотлаживатьпрограммы,реализующиетиповые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на 
од- ном из языков программирования из приведённого выше списка: заполнение числового массива случайными 
числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; линейный поиск заданного значения в массиве; 
подсчёт элементов мас- сива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение суммы, минимального и 
максимального значений элементов массива; 

использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 
выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 
арифметических функций (суммирование, вычисление среднего арифметиче- ского, поиск максимального и 
минимального значений), аб- солютной,относительнойисмешаннойадресации. 

 

9класс 

демонстрировать свободное владение понятиями «модель», «моделирование»: раскрывать их смысл; определять 

виды моделей;  оценивать  адекватность  модели  моделируемому 

объектуицеляммоделирования;использоватьмоделированиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 
создаватьоднотабличнуюбазуданных,составлятьзапросык базеданныхспомощьювизуальногоредактора; 

демонстрироватьсвободноевладениетерминологией,связаннойсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути) 

идеревьями(корень,лист,высотадерева); 

использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсе- тевой и иерархической структуры; находить кратчайший 

путь в заданном графе; вычислять количество путей между двумя вершинами в направленном ациклическом 

графе; вы- полнятьпереборвариантовспомощьюдерева; 

строитьнесложные  математические  модели  и  использовать их для решения задач с помощью математического 

(компью- терного) моделирования; понимать сущность этапов компью- терного моделирования (постановка задачи, 

построение мате- матической модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его резуль- татов,уточнениемодели); 

разбиватьзадачинаподзадачи;создаватьиотлаживатьпро- граммы на современном языке программирования общего 

назначения (Python, С++, Java, C#), реализующие алгорит- мы обработки числовых данных с использованием 

подпро- грамм(процедур,функций); 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программированияобщегоназначенияизприведённоговыше списка,реализующиенесложныерекурсивныеалгоритмы; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования  общего  назначения  из  

приведённого выше списка, реализующие алгоритмы сортировки масси- 

вов,двоичногопоискавупорядоченноммассиве; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программированияобщегоназначенияизприведённоговыше списка, реализующие основные алгоритмы обработки 

дву- мерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием формул; 

вычисле- ние суммы элементов, максимального и минимального зна- чений элементов строки, столбца, диапазона; 

поиск заданно- гозначения; 
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составлять и отлаживать программы на современном языке программирования  общего  назначения  из  

приведённого выше списка, реализующие простые приёмы динамического программирования; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспо- ставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики,диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработкиданных; 

использоватьдляобработкиданныхвэлектронныхтаблицах встроенные функции (суммирование и подсчёт значений, 

отвечающихзаданномуусловию); 

использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из разных предметных областей: 

численного моделирования, решения уравнений и поиска опти- мальныхрешений; 

разрабатыватьвеб-страницы,содержащиерисунки,списки игиперссылки; 

приводитьпримерысферпрофессиональнойдеятельности, связанных с информатикой, программированием и совре- 

менными информационно-коммуникационными технология- ми; 

приводитьпримерыперспективныхнаправленийразвития информационных технологий, в том числе искусственного 

интеллектаимашинногообучения; 

распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяи окружающих в деструктивные и криминальные формы сете- 

войактивности(втомчислекибербуллинг,фишинг). 

 

2.1.18ФИЗИКА 
 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и тре-

бований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с 

учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Содержание Программы направлено на формирование есте ственнонаучной грамотности учащихся и организацию 

изу чения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности 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. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериала по годам обучения (по классам), предлагает 

примерную после довательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте 

возрастных особенностей уча щихся, атакже примерноетематическоепланированиес указа нием количества часов на 

изучение каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуе мой при изучении 

этих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа 

длясоставлениясвоихрабочихпрограмм.Приразработкерабо чей программы в тематическом планировании должны 

быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методически ми материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательных ресурсов), 

реализующих дидактические возмож ности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель ству об 

образовании. 
Примерная рабочая программа не сковывает творческую ини-

циативуучителейипредоставляетвозможностидляреализации различных методических подходов к преподаванию 
физики при условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курсфизики—системообразующийдляестественнонаучных 

учебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатвосно 

вепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физика—этопредмет,который 

нетольковноситосновнойвкладвестественнонаучнуюкартину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы 

применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных 

знанийомире.Наконец,физика—этопредмет,которыйнаряду с другими естественнонаучными предметами должен дать 

школьникам представление об увлекательности научного иссле-

дованияирадостисамостоятельногооткрытияновогознания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании 

естественнонауч ной грамотности и интереса к науке у основной массы обучаю щихся, которые в дальнейшем будут 

заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной задачей яв ляется выявление и подготовка 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональ ной деятельности в 
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области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественнонаучная гра мотность – это способность человека занимать активную граж 

данскую позицию по общественно значимым вопросам, связан ным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.» 
Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопредмет

а 

«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограм

мы, утверждённойрешениемКоллегииМинистерствапросвещения 

РоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ПК4вн. 
Цели изучения физики: 

—приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 
—развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоотношениякокружающимявл

ениям; 
—формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконов 

физики; 
—формированиепредставленийоролифизикидляразвития других естественных наук, техники и технологий; 
—развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 
Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразования обеспечивается решением следующих задач: 

—приобретениезнанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых,электрических,магнитныхиквантов

ых явлениях; 
—приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявления с использованием полученных знаний; 
—освоениеметодов решенияпростейших расчётных задачсиспользованием физических моделей, творческих и 

практикоориентированных задач; 
—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследования с использованием измерительных приборов; 
—освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюосовременныхдостижениях 

физики; анализ и критическое оценивание информации; 
—знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связанными с физикой, и современными технологиями,  

основанными на достижениях физической науки. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного общего образования. 

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уров 

невобъёме238чзатригодаобученияпо2чвнеделюв7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом пла 

нировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, 

которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению, а в 9 классе — повторительнообобщающий модуль. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 
7класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика—наукаоприроде.Явленияприроды(МС1).Физические явления: механические, тепловые, электрические, 

магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физические приборы. Погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. 

Естественнонаучныйметодпознания:наблюдение,постановка 

научноговопроса,выдвижениегипотез,экспериментпопроверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 
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1.Механические,тепловые,электрические,магнитные,световые явления. 

2.Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты2
 

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2.Измерение расстояний. 

3.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4.Определение размеров малых тел. 

5.Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометра и датчика температуры. 

6.Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальность 

полёташарика,пущенногогоризонтально,тембольше,чем больше высота пуска. 
 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты, доказывающие дискретное строение вещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастиц с температурой. Броуновское движение, диффузия. 

Взаимодей ствие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между 

свой ствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атом номолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1.Наблюдение броуновского движения. 

2.Наблюдение диффузии. 

3.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованием фотографий). 

2.Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3.Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 
 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость.Средняяскоростьпринеравномерномдв

ижении. Расчёт пути и времени движения. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкак причина изменения скорости движения тел. Масса  как 

мера инертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностисколичеством молекул в единице объёма вещества. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерениесилыспомощьюдинамометра.Яв

лениетяготенияисилатяжести.Силатяжестинадругихпланетах(МС).Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленны

х по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения.  

Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприродеитехнике (МС). 

Демонстрации 

1.Наблюдение механического движения тела. 

2.Измерение скорости прямолинейного движения. 

3.Наблюдение явления инерции. 

4.Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5.Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6.Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомобиля и т. п.). 

2.Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарика по наклонной плоскости. 

3.Определение плотности твёрдого тела. 

4.Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 

5.Опыты,демонстрирующие 

зависимостьсилытренияскольженияотсилыдавленияихарактерасоприкасающихсяповерхностей. 
 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимостьдавлениягазаотобъёма,температу

ры. 

Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавленияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообща

ющиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.ПричинысуществованиявоздушнойоболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Из

мерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

давленияотвысотынадуровнемморя.Приборыдляизмерения атмосферного давления. 
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Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.

Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1.Зависимость давления газа от температуры. 

2.Передача давления жидкостью и газом. 

3.Сообщающиеся сосуды. 

4.Гидравлический пресс. 

5.Проявление действия атмосферного давления. 

6.Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённой части тела и плотности жидкости. 

7.Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8.Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимости от соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённой в жидкость части тела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело, погружённое в жидкость. 

3.Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующей на тело в жидкости, от массы тела. 
4.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма погру 

жённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5.Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 
 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение правила 

равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике. 
Механическая энергия. Кинетическая и потенциальнаяэнер гия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1.Примеры простых механизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Определениеработысилытренияприравномерномдвижении тела по горизонтальной поверхности. 

2.Исследование условий равновесия рычага. 

3.Измерение КПД наклонной плоскости. 

4.Изучение закона сохранения механической энергии. 

 
8класс 

Раздел 6. Тепловые явления 
Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. 

Опыты, подтверждающие основные положения молекулярнокинетиче ской теории. 
Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний веще ства. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молеку лярнокинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явле ния. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодви 

жения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энер гии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового 

баланса. 
Плавлениеиотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообразованиеиконденсация.Ис

парение(МС).Кипение.Удельнаятеплотапарообразования.Завиимость  температуры  кипения  от  атмосферного  

давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы   работы  тепловых  двигателей.  КПД  теплового 

двигателя.Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах (МС). 

Демонстрации 

1.Наблюдение броуновского движения. 

2.Наблюдение диффузии. 

3.Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4.Наблюдение теплового расширения тел. 

5.Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагревании или охлаждении. 
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6.Правила измерения температуры. 

7.Виды теплопередачи. 

8.Охлаждение при совершении работы. 

9.Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10.Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11.Наблюдение кипения. 

12.Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13.Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2.Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиили сахара. 

3.Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостей и твёрдых тел. 

4.Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

5.Опыты, демонстрирующие  зависимость давления  воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения. 

6.Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбика жидкости в термометрической трубке от температуры. 

7.Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультате теплопередачи и работы внешних сил. 

8.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

9.Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпри теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

10.Определение удельной теплоёмкости вещества. 

11.Исследование процесса испарения. 

12.Определение относительной влажности воздуха. 

13.Определение удельной теплоты плавления льда. 
 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость 

силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 

Принципсуперпозицииэлектрическихполей(накачественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрического 

тока.Источникипостоянноготока.Действияэлектрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический 

ток в жидкостях и газах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение. 

Сопротивлениепроводника.Удельноесопротивлениевещества. 

ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца.Электрическиецепиипотребителиэлектрическойэнергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов.Магнитноеполе.МагнитноеполеЗемлииегозначениедля жизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.Магнитноеполе 

электрического 

тока.Применениеэлектромагнитоввтехнике.Действиемагнитногополянапроводникстоком.Электродвигательпостоян

ного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Пра вило Ленца. Электрогенератор. Способы получения 

электриче ской энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1.Электризация тел. 

2.Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3.Устройство и действие электроскопа. 

4.Электростатическая индукция. 

5.Закон сохранения электрических зарядов. 

6.Проводники и диэлектрики. 

7.Моделирование силовых линий электрического поля. 

8.Источники постоянного тока. 

9.Действия электрического тока. 

10.Электрический ток в жидкости. 

11.Газовый разряд. 

12.Измерение силы тока амперметром. 

13.Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14.Реостат и магазин сопротивлений. 
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15.Взаимодействие постоянных магнитов. 

16.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18.Опыт Эрстеда. 

19.Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20.Действие магнитного поля на проводник с током. 

21.Электродвигатель постоянного тока. 

22.Исследование явления электромагнитной индукции. 

23.Опыты Фарадея. 

24.Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловий его возникновения. 

25.Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейипри соприкосновении. 

2.Исследованиедействияэлектрическогополянапроводники и диэлектрики. 

3.Сборкаипроверка работыэлектрическойцепипостоянного тока. 

4.Измерение и регулирование силы тока. 

5.Измерение и регулирование напряжения. 

6.Исследование зависимости силы тока, идущего через 

резистор,отсопротивлениярезистораинапряжениянарезисторе. 

7.Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины,площадипоперечно

го сечения и материала. 

8.Проверкаправила  сложения  напряжений  припоследовательном соединении двух резисторов. 

9.Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединении резисторов. 

10.Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11.Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемой на резисторе. 

12.Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку, от напряжения на ней. 

13.Определение КПД нагревателя. 

14.Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15.Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

16.Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитную стрелку. 

17.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилытокаинаправления 

тока в катушке. 

18.Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

19.Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

20.Измерение КПД электродвигательной установки. 

21.Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначенияинаправленияинду

кционного тока. 
 

9класс 

Раздел 8. Механические явления 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчёта.Относительностьмеханическогодвижения.Равноме

рное 

прямолинейноедвижение.Неравномерноепрямолинейноедвижение.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравноме

рном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительн

ое ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.Третийзакон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.ДвижениепланетвокругСолнца(МС).Пер

вая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. 

Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергиииработы.Потенциальнаяэнерг

ия 

тела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинет

ической энергии. Закон сохранения механической энергии. 
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Демонстрации 

1.Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2.Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогоже тела относительно разных тел отсчёта. 

3.Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4.Исследование признаков равноускоренного движения. 

5.Наблюдение движения тела по окружности. 

6.Наблюдение механических явлений, происходящих в системеотсчёта«Тележка»приеёравномерномиускоренном 

движении относительно кабинета физики. 

7.Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующей на него силы. 

8.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9.Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10.Передача импульса при взаимодействии тел. 

11.Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13.Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14.Наблюдение реактивного движения. 

15.Сохранение механической энергии при свободном падении. 
16.Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителапод действием пружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерного движения шарика или тележки. 

2.Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвижения шарика по наклонной плоскости. 

3.Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижении по наклонной плоскости. 

4.Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренном движении без начальной скорости. 
5.Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижении без начальной скорости пути относятся как ряд нечётных 

чисел, то соответствующие промежутки времени одина ковы. 

6.Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилы нормального давления. 

7.Определение коэффициента трения скольжения. 

8.Определение жёсткости пружины. 

9.Определениеработысилытренияприравномерномдвижении тела по горизонтальной поверхности. 
10.Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков. 

11.Изучение закона сохранения энергии. 
 

Раздел 9. Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Основные характеристики колеба ний: период, частота, амплитуда. Математический и 

пружин ный маятники. Превращение энергии при колебательном дви жении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических 

волн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволныискоростьеёраспространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,сей

смиче 

ские волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

1.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2.Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3.Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4.Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5.Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6.Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Определениечастотыипериодаколебанийматематического маятника. 

2.Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3.Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенного к нити груза от длины нити. 

4.Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинного  маятника от массы груза. 

5.Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенного к нити, от массы груза. 

6.Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины. 

7.Измерение ускорения свободного падения. 
 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Ис пользование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
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Демонстрации 
1.Свойства электромагнитных волн. 

2.Волновые свойства света. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного телефона. 
 

Раздел 11. Световые явления 
Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейное 

распространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного 

внутреннего отражения в оптических световодах. 
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложение спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 

1.Прямолинейное распространение света. 

2.Отражение света. 

3.Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4.Преломление света. 

5.Оптический световод. 

6.Ход лучей в собирающей линзе. 

7.Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8.Получение изображений с помощью линз. 

9.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10.Модель глаза. 

11.Разложение белого света в спектр. 

12.Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголуча от угла падения. 

2.Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоском зеркале. 

3.Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголуча от угла падения на границе «воздух—стекло». 

4.Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5.Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающей линзы. 

6.Опыты по разложению белого света в спектр. 

7.Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдении через цветовые фильтры. 
 

Раздел 12. Квантовые явления 
ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Ли

нейчатые спектры. 

Радиоактивность.Альфа,бетаигаммаизлучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массово го чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и 
энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1.Спектры излучения и поглощения. 

2.Спектры различных газов. 

3.Спектр водорода. 

4.Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5.Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6.Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2.Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозному пути (по фотографиям). 

3.Измерение радиоактивного фона. 
 

Повторительно-обобщающий модуль 
Повторительнообобщающий модуль предназначен для си стематизации и обобщения предметного содержания и 

опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физи ки, а также для подготовки к Основному 
государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых 

обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 
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естественнонаучная грамот ность: освоение научных методов исследования явлений приро ды и техники, овладение 

умениями объяснять физические яв ления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и 

экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется  за  счёт  того,  что  учащиеся  
выполняют  задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяс нять физические явления в окружающей природе и 

повсед невной жизни; 

использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихяв лений, в том числе для проверки гипотез и получения теоре 

тических выводов; 

объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсо временныхтехнологий,например,практическогоиспользо-

ванияразличныхисточниковэнергиинаосновезаконапре вращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальное исследование обобщающего характера. Раздел 

завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс ос новной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следую щихличностных,метапредметныхипредметныхобразователь ных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

—проявлениеинтересакисторииисовременномусостоянию российской физической науки; 
—ценностное  отношение  к  достижениям  российских  учёныхфизиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 
—готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно значимыхиэтическихпроблем,связанныхспрактическим 

применением достижений физики; 
—осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическоевоспитание: 
—восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничного построения, строгости, точности, 

лаконичности. 
Ценностинаучногопознания: 

—осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основыразвитиятехнологий,важнейш

ей составляющей культуры; 

—развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследова 
тельской деятельности. 
Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

—осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременном технологическоммире, важностиправил 

безопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическимитепловым оборудованием в домашних условиях; 
—сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовоевоспитание: 
—активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках семьи,школы,города,края)технологическойисоциальной 

направленности,требующихвтомчислеифизическихзнаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическоевоспитание: 
—ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешения задачвобласти окружающей среды, планирования 

поступков иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

—осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

—потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследований и проектов физической направленности, открытость 

опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыофизическихобъектах 

и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

обществаиэкономики,втомчислесиспользованиемфизических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
—выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 
—устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания для обобщения и сравнения; 
—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихсякфизическим явлениям; 
—выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктив

ныхумозаключений,выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физиче ской задачи (сравнение нескольких вариантов решения, 

выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделен ных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не сложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физического явления; 
—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

—самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; 
—прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизических 

процессов,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в новых условиях и контекстах. 
Работасинформацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом 
предло женной учебной физической задачи; 
—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями. 
 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
—входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторныхработипроектовзадаватьвопросыпосуществуобсу

ждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

—публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы при решении конкретной физической 

проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, 

обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 
—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои дей 

ствия с другими членами команды; 
—оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите риям, самостоятельно сформулированным 

участниками вза имодействия. 
 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

—выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующих для решения физических знаний; 

—ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической 

задачиилипланаисследованиясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые 

варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

—даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

—объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

—вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоисследованияилипроекта)наосновенов

ыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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Эмоциональныйинтеллект: 

—ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему,пониматьмотивы,намеренияилогик

у другого. 

Принятиесебяидругих: 

—признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизических задачиливутвержденияхнанаучныетемыитакоежеправо 

другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы 

физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния веще-

ства(твёрдое,жидкое,газообразное);механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующаясил,деформация(упругая,пластическая), невесомость,сообщающиесясосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц ве щества; равномерное движение; неравномерное 

движение; инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтел сза креплённой осью вращения; передача давления 

твёрдыми те лами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плава 

ниетел;превращениямеханическойэнергии)поописанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирую щих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в 

природе:примерыдвижениясразличнымискоростямивживой и неживой природе; действие силы трения в природе и 

техни ке; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,ис пользуя физические величины (масса, объём, плотность 

ве щества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упру гости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдо готела,жидкости,газа),выталкивающаясила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенци альная энергия); при описании правильно 

трактовать физи ческий смысл используемых величин, их обозначения и еди ницы физических величин, находить 

формулы, связываю щие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических вели чин; 

—характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцес 

сы,используяправиласложениясил(вдольоднойпрямой),  закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон со хранения механической энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентирован ного характера: выявлять причинноследственные связи, 

строитьобъяснениеиз1—2логическихшаговсопоройна 

1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 
—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, под ставлять физические величины в формулы и 
проводить рас чёты, находить справочные данные, необходимые для реше ния задач, оценивать реалистичность 
полученной физиче ской величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физическихметодов;вописанииисследованиявыделятьпроверяемое предположение (гипотезу), различать и 
интерпре тировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые 
пред положения,собиратьустановкуизпредложенногооборудова ния, записывать ход опыта и формулировать 
выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием 
аналого выхицифровыхприборов;записыватьпоказанияприборов с учётом заданной абсолютной погрешности 
измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической ве личины от другой с использованием прямых измерений 
(за висимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от силы 
давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; 
силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погру 
жённойчастителаиотплотностижидкости,еёнезависимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено 
тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного 
исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложен ному плану, фиксировать результаты 
полученной зависимо сти физических величин в виде предложенных таблиц и гра фиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плот ность вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения 
сколь жения; давление воздуха; выталкивающая сила, действую щая на погружённое в жидкость тело; 
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коэффициент полезно го действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении 
измерений собирать экспери ментальную установку и вычислять значение искомой вели чины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 

—указывать  принципы  действия  приборов  и  технических 

устройств:весы,термометр,динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклон

ная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

итехническихустройствсопоройнаихописания(втомчисле: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), 

используязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимые физические законы и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах 

практическогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращении 

сприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающе

й среде; 

—осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернет 

всоответствиисзаданнымпоисковымзапросом,наоснове 

имеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечивой или 

может быть недостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучнопопулярнуюлитературуфизическогосодержания,справочные 

материалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизодной 

знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные 

сообщениянаоснове2—3источниковинформациифизическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщения 

о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

кур са физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распреде лять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекват но оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; вы страивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мне ние окружающих. 
 

8класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния 

вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасы щенный пар, влажность воздуха; температура, 

внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, по стоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные 

яв ления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока, короткое замыка ние, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по опи санию их характерных свойств и на основе опытов, демон стрирующих 

данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в 
природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 
замерза ние водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, 
электриче ство живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полю сов, роль магнитного поля для жизни на 
Земле, полярное си яние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 
свойства/признаки физических яв лений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,ис пользуя физические величины (температура, внутренняя 

энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость веще ства, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици ент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, элек трическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока);  при  описании  

правильно  трактовать  физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физи ческих величин, 

находить формулы, связывающие данную физическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфи ки изученных 

зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и про цессы, используя основные положения молекулярно-

кинети ческойтеориистроениявещества,принципсуперпозицииполей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, за кон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

сохраненияэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировку закона и записывать его математическое выражение; 
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—объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчисле ивконтекстеситуацийпрактикоориентированного характе-

ра: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 

изученных свойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать зако ны и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величи ны с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание 

исследования, вы делятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипроцесса остывания/нагревания при излучении от 

цвета излу чающей/поглощающей поверхности; скорость испарения во ды от температуры жидкости и площади её 

поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация маг нитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свой ства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предло женного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с 

использовани ем аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с 

учётом заданной абсо лютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической ве личины от другой с использованием прямых измерений 

(за висимостьсопротивленияпроводникаотегодлины,площади поперечного сечения и удельного сопротивления 

вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напря жения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельногосоединенийпроводников):планироватьисследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удель ная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, 

работа и мощность электрического тока): планировать измере ния, собирать экспериментальную установку, следуя 

предло женной инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов  

итехническихустройствсопоройнаихописания(втомчисле:системаотоплениядомов,гигрометр,пароваятурбина, 

амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы,нагревательныеэлектроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 

свойствахфизическихявленийинеобходимыефизические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измеритель ные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкост ный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); 

составлять схе мы электрических цепей с последовательным и параллель 

нымсоединениемэлементов,различаяусловныеобозначения элементов электрических цепей; 

—приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрак тического использования физических знаний в 

повседневной жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять  поиск  информации  физического  содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и 

путём срав нения дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо пулярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообще ния, обобщая информацию из нескольких 

источников физи ческого содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный ап парат курса физики, 

сопровождать выступление презента цией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физиче ских процессов распределять обязанности в группе в 

соответ ствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать ком муникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разре шать конфликты. 

9класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать сформированность у обучающихся умений: 
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—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического 

движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростреми тельное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяже сти;абсолютнотвёрдоетело,центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические 

колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электро магнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спек тры испускания и поглощения; альфа, бета и гаммаизлуче ния, изотопы, 

ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямоли нейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движе ние,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокруж ности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колеба тельное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс,волновоедвижение,отражениезвука,прямолиней ное распространение, отражение и преломление света, 

пол ное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектраизлучения)поописаниюиххарактерныхсвойстви на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

яв ление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в 

природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной систе мы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цу нами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биоло гическое действие видимого, ультрафиолетового и рент геновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных ми нералов; действие 

радиоактивных излучений на организм че ловека), приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучеб ную, выделять 

существенные свойства/признаки физиче ских явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная 

ско ростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила 

упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа 

и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины, кинетическаяэнергия,полнаямеханическаяэнергия,периодичастота колебаний, длина волны, громкость 

звука и высота тона, ско рость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес сы, используя закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относитель ности Галилея, законы Ньютона, закон 

сохранения импуль са, законы отражения и преломления света, законы сохране ния  зарядового  и  массового  

чисел  при  ядерных  реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

—объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчисле ивконтекстеситуацийпрактикоориентированного характе-

ра: выявлять причинноследственные связи, строить объяс нение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 

изученных свойствафизическихявлений,физическихзаконовилизако номерностей; 

—решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2—3уравнений),используязаконыиформулы,связывающие 

физическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающиеилиизбыточны

еданные,выбиратьзаконыиформулы,необходимые длярешения,проводитьрасчётыиоцениватьреалистичность 

полученного значения физической величины; 
—распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильность 

порядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

—проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийили физическихсвойствтел(изучениевторогозаконаНьютона, 

законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебаний пружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткостипружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний; прямоли нейное  распространение  света,  разложение  белого  

света вспектр;изучениесвойствизображениявплоскомзеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): са мостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, 

определяясреднеезначениеизмеряемойвеличины(фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 

способа измерения/измерительного прибора; 

—проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличин с использованием прямых измерений (зависимость пути 

от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний математического 

маятника от дли нынити;зависимостиуглаотражениясветаотуглападения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин с учётомзаданнойпогрешностиизмеренийввидетаблицигра фиков, делать выводы по 

результатам исследования; 
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—проводить косвенные измерения физических величин (сред няя скорость и ускорение тела при равноускоренном 

дви жении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент  трения  скольжения,  

механическая  работа и  мощность,  частота  и  период  колебаний  математического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей лин зы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, сле дуя предложенной инструкции; вычислять значение 

величи ны и анализировать полученные результаты; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 

—различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,абсолютнотвёрдоетело,точечный 

источниксвета,луч,тонкаялинза,планетарнаямодельатома, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

итехническихустройствсопоройнаихописания(втомчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения, 

ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), ис 

пользуя знания о свойствах физических явлений и необходи мые физические закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных тех нических устройств, измерительных приборов и 

технологи ческих процессов при решении учебнопрактических задач; оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрак тического использования физических знаний в 

повседневной жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять  поиск  информации  физического  содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый за прос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнитель ных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо пулярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников 

физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при 

этом грамотно ис пользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раз дела   физики   и   сопровождать   

выступление   презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

2.1.19ФИЗИКА(Углублённыйуровень) 
 

Рабочая программа по физике на уровне основного общегообразованиясоставленанаосновеположенийитребований 

крезультатамосвоениянауглублённомуровнеосновнойобразова- тельной программы, представленных в Федеральном 

государ- ственном образовательном стандарте основного общего образова- ния (ФГОС ООО), а также с учётом 

Примерной программы воспи- тания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализу- ющихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на удовлетворение повышенных запросов учащихся, стремящихся к более 

глубокомуосвоению физических знаний, и на формирование естественно-научной грамотности учащихся. В 

Программе учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом 

уровне). 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериала по годам обучения (по классам), предлагает 

примерную после- довательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания 

иучётевозрастныхособенностей учащихся, а также примерное тематическое планирование с указанием количества 

часов на изучение каждого раздела и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при 

изучении каждой темы. 

Программа  может  быть  использована  учителями  как  осно- ва для составления своих рабочих программ 

для изучения фи- зики на углублённом уровне. При разработке рабочей програм- мы в тематическом планировании 

должны быть учтены возмож- ности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачни- ки, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игро- вые программы, коллекции цифровых образовательных ресур- сов), 

реализующих дидактические возможности ИКТ, содержа- ниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Примерная рабочая программа не сковывает творческую ини- 
циативуучителейипредоставляетвозможностидляреализации различных методических подходов к преподаванию 
физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной ча- стисодержаниякурса.С учётом этого в 
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тематическом планиро- вании программы указаны лишь примерные объёмы учебного времени на 
изучениеосновныхразделовкурсав видерекоменду- емого интервала часов. Количество учебного времени, отводимо- го 
на изучение отдельных тем курса, учитель определяет само- стоятельно, основываясь на реализуемой методике, 
используе- мых УМК и особенностях учебной группы, в которой физика изучается на углублённом уровне. В 
программе также предусмо- трен резерв учебного времени в 7—8 классах, и повторительно- обобщающий модуль в 9 
классе, которые учитель может исполь- зоватьпосвоемуусмотрению. 

 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 

Курсфизики—системообразующийдляестественно-научных 
учебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатвосно- 
вепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,астроно- 
миейифизическойгеографией.Физика—этопредмет,который 
нетольковноситосновнойвкладвестественно-научнуюкартину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы 
применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных 
знанийомире.Наконец,физика—этопредмет,которыйнаряду с другими естественно-научными предметами должен дать 
школьникам представление об увлекательности научного иссле- 
дованияиорадостисамостоятельногооткрытияновогознания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании 
естественно-науч- нойграмотностииинтересакнаукеуосновноймассыобучающих- ся, которые в дальнейшем будут 
заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее важная задача — выявление и подготовка 
талантливых молодых людей для продолжения обра- зованияидальнейшейпрофессиональнойдеятельностивобласти 
естественных наук, физики, создания новых технологий. Курс 
физикиуглублённогоуровняпредназначенименнодляэтойгруп- пы учащихся. Отличие углублённого курса физики от 
базового курсанауровнеосновногообщегообразованиясостоитвнезначи- тельном расширении содержания курса 
(добавлении некоторых элементов содержания), но в большей степени — в формирова- нииболее сложных 
познавательных действий, связанныхсосво- ением и активным применением физических знаний (исследова- 
тельскиедействия,работасинформацией,решениезадач).Более 
сложныйхарактерэтихдействийотражёнвпланируемыхпредетныхрезультатахосвоенияучебногопредмета«Физика»на 
углублённом уровне (см. соответствующий раздел Программы). 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает и бо- лее высокий уровень сформированности 
естественно-научной грамотности учащихся, то есть более уверенное владение следу- ющими компетентностями, 
характеризующими естественно- научную грамотность: 

— научно объяснять явления; 
—  оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 
—интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательства для получения выводов. 
Изучениефизикинауглублённомуровнетакжедолжнопомочьучащимсяосознанновыбратьдальнейшийпрофильобуч

ениянауровнесреднегообщегообразования,связанныйсфизикой или другими естественно-научными предметами. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» НАУГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ 

Цели изучения физики на уровне основного общего образова- 
нияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федера- ции, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения 
РоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ПК-4вн. 
Этицелинезначительновидоизменяютсяприменительнокизуче- ниюфизикинауглублённомуровне. 

Цели изучения физики на углублённом уровне: 
—развитиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллектуальныхитворчес

ких способностей; 
—развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоотношениякокружающимяв

лениям; 
—формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконов 

физики; 
—формированиеуменийприменятьфизическиезнанияинаучные доказательства для объяснения окружающих 

явлений; 
—формированиепредставленийоролифизикидляразвития других естественных наук, техники и технологий; 
—развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности,связаннойсфизикой,подгото

вка к дальнейшему обучению в этом направлении; 
—формированиеготовностикдальнейшемуизучениюфизики 

науглублённомуровневрамкахсоответствующихпрофилей обучения на уровне среднего общего образования. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразова- ния обеспечивается решением следующих задач: 
—приобретениезнанийодискретномстроениивещества,механи- ческих,тепловых,электромагнитныхиквантовыхявлениях; 
—приобретениеуменийанализироватьиобъяснятьфизические явления на основе изученных физических законов и 

законо- мерностей; 
—освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих создания и использования физических 

моделей, включая творческие и практико-ориентированные задачи; 
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—развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять физические величины, выдвигать гипотезы и 
пред- лагать экспериментальные способы их проверки, планиро- вать и проводить опыты, экспериментальные 
исследования, анализировать полученные данные и делать выводы; 

—освоение приёмов работы с информацией физического содер- 
жания,включаяинформациюосовременныхдостиженияхфи- 
зики;интерпретацияикритическоеоцениваниеинформации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, свя- 
заннымисфизикой,исовременнымитехнологиями,основан- ными на достижениях физической науки. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»,ИЗУЧАЕМОГОНА УГЛУБЛЁННОМ 

УРОВНЕ,ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного общего образования. 
При этом изучение физики на углублённом уровне реализуется как за счёт обязательной части учебного плана, так и за 
счёт части учебного плана, реализуемой участниками образовательных отношений. 
Рекомендуемоераспределениечасовнаизучениефизикинауглу- блённом уровне: 3 ч в неделю в 7 и 8 классах, 4 ч в 
неделю в 9 классе. При этом из обязательной части учебного плана выделя- ется по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и 3 ч в 
неделю в 9 классе. До- полнительноевремя—1чвнеделювкаждомклассе—рекомен- дуется выделить из части учебного 
плана, реализуемой участни- камиобразовательныхотношений.Такимобразом,общийобъем 
временинаизучениефизикинауглублённомуровне—340ч. 

Вместе с тем образовательные организации могут по своему 
усмотрениюначинатьизучениефизикинауглублённомуровне с 8 класса. В этом случае дополнительные к базовому 
уровню предметные образовательные результаты, отнесённые в про- грамме к 7 классу, могут быть частично 
перенесены в 8 класс, а частично достигаться в 7 классе при стандартном объёме про- граммы 7 класса — 68 ч, но с 
учётом того, что в класс (учебную группу)входятобучающиесясболеевысокоймотивациейкизу- чению физики. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 
7класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика—наукаоприроде.Явленияприроды(МС1).Физическиеявления:механические,тепловые,электрические,магн

итные, световые, звуковые. 

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. Измерение физических величин. Эталоны. 

Физическиеприборы.Ценаделения.Погрешностьизмерений.Правилабезопасноготрудаприработеслабораторнымобор

удованием. Международная система единиц. Перевод внесистемных единиц в единицы СИ. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. 

Естественно-научныйметодпознания:наблюдение,постановка 

научноговопроса,выдвижениегипотез,экспериментпопроверкегипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниеф

изических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 

1.Механические,тепловые,электрические,магнитные,световые, звуковые явления. 

2.Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты
2
 

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2.Измерение расстояний. 

3.Измерение площади и объёма. Метод палетки. 

4.Измерение времени. 

5.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

6.Определение размеров малых тел. Метод рядов. 

7.Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальность 

полёташарика,пущенногогоризонтально,тембольше,чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмерыимассы. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастиц 

стемпературой.Броуновскоедвижение.Диффузия.Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейи 

твёрдых(кристаллических)тел.Взаимосвязьмеждусвойствами 

веществвразныхагрегатныхсостоянияхиихатомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний 

воды. 

Демонстрации 

1.Наблюдение броуновского движения. 

2.Наблюдение диффузии. 

3.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 
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Лабораторныеработыиопыты 

1.Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованием фотографий). 

2.Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3.Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 
 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическоедвижение.Путьиперемещение.Равномерноеи 

неравномерноедвижение.Свободноепадениекакпримернеравномерногодвижениятел.Скорость.Средняяскоростьпри

неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.  

Графики зависимостей величин, описывающих движение. 

Общиепонятияоботносительностидвижения.Сложениескоростей для тел, движущихся параллельно. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкак причина изменения скорости движения тел. Масса  как 

мера 

инертностителавпоступательномдвижении.Плотностьвещества.Связьплотностисколичествоммолекулвединицеобъё

ма вещества.Смесиисплавы.Поверхностнаяилинейнаяплотность. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.Силаупругости 

изаконГука.Измерениесилыспомощьюдинамометра.Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжестинадругихпланетах 

(МС).Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленныхпо одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольженияитрениепокоя,вязкоетрение.Трениевприродеи технике (МС). 

Демонстрации 

1.Наблюдение механического движения тела. 

2.Измерение скорости прямолинейного движения. 

3.Наблюдение явления инерции. 

4.Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5.Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6.Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторныеработыиопыты 
1.Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомобиля и т. п.). 
2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилиша- рика по наклонной плоскости. 

3.Определение плотности твёрдого тела. 
4.Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(дефор- мации) пружины от приложенной силы. 
5.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения сколь- жения от силы давления и характера 

соприкасающихся по- верхностей. 

 
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличе- ния давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объёма и температуры. Передача давления твёрдыми тела- ми, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 
Пневматические ма- шины. 

Зависимостьдавленияжидкостиотглубиныпогружения.Ги- дростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравличе- ские механизмы. Использование высоких давлений в современ- ных технологиях. Устройство 
водопровода. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины суще- 

ствованиявоздушнойоболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Изме- рение атмосферного давления. Зависимость 
атмосферного дав- ления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Вытал- 

кивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Условиевозник- 
новениявыталкивающей(архимедовой)силы,подтекание.Пла- вание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1.Зависимость давления газа от температуры. 

2.Передача давления жидкостью и газом. 

3.Сообщающиеся сосуды. 

4.Гидравлический пресс. 

5.Проявление действия атмосферного давления. 

6.Сифон. 
7.Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой в жидкость части тела и плотности жидкости. 
8. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидко- сти. 
9.Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзави- симости от соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 
1.Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогру- жённой в жидкость части тела. 
2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело, погружённое в жидкость. 
3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действую- щей на тело в жидкости, от массы тела. 
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4.Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейси- лы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружён- ной в жидкость части тела и от плотности жидкости. 
5.Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

 
Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическаяработадлясил,направленныхвдольлиниипе- ремещения. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, полиспаст, наклон- ная плоскость, ножничный механизм. Момент силы. 

Равнове- сие рычага. Правило моментов. Применение правила равнове- 
сиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПДпростых механизмов. Простые механизмы в быту, технике, живых 
орга- низмах. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальнаяэнер- гия. Превращение одного вида механической энергии 
в другой. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

Демонстрации 

1.Примеры простых механизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Исследование условий равновесия рычага. 

2.Измерение КПД наклонной плоскости. 

3.Изучениеправиларычагадляподвижногоинеподвижного блоков. 

4.Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 

5.Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощи подвижного блока. 

6.Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

 
8класс 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории строения вещества. Масса и размеры атомов и 

молекул. Опыты, подтверждающие основныеположениямолекулярно-кинетической теории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеиаморфныетела.Графен—новыйма

териалдляновыхтехнологий.Технологииполученияискусственныхалмазов.Объяснениесвойствгазов,жидкостейитвёр

дых телнаоснове  положений  молекулярно-кинетическойтеории. 

Поверхностноенатяжение,смачивание,капилярныеявления. 

Тепловоерасширениеисжатие.Зависимостьдавлениягазаот объёма, температуры. 

Температура. Связь температуры со средней кинетической энергией теплового движения частиц. Температурные 

шкалы. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершение 

работы.Видытеплопередачи: теплопроводность,конвекция,излучение.Видытеплопередачи 

в природе и технике (МС). Необратимость тепловых процессов. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитепловоеравновесие.ЗаконНьютона—Рихмана.

Уравнение теплового баланса. 

Плавлениеиотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообразованиеиконденсация.Ис

парение(МС).Кипение.Удельнаятеплотапарообразования.Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферногодавлени

я.Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы   работы  тепловых  двигателей.  КПД  теплового 

двигателя.Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды (МС). Тепловые потери в теплосетях. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивмеханическихи тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1.Наблюдение броуновского движения. 

2.Наблюдение диффузии. 

3.Наблюдениеявленийповерхностногонатяжения,смачивания и капиллярных явлений. 

4.Наблюдение теплового расширения тел. 

5.Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагревании или охлаждении. 

6.Правила измерения температуры. 

7.Виды теплопередачи. 

8.Охлаждение при совершении работы. 

9.Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10.Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11.Наблюдение кипения. 

12.Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13.Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 
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1.Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2.Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиили сахара. 

3.Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометра идатчика температуры. 

4.Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостей и твёрдых тел. 

5.Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

6.Исследованиезависимостидавлениявоздухаотегообъёма и температуры. 

7.Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбика жидкости в термометрической трубке от температуры. 

8.Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультате теплопередачи и работы внешних сил. 

9.Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолодной и горячей воды. 

10.Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпри теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

11.Определениемощноститепловыхпотерь(законНьютона-Рихмана). 

12.Определение удельной теплоёмкости вещества. 

13.Исследование процесса испарения. 

14.Определение относительной влажности воздуха. 

15.Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимо- действие заряженных тел. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей (на 

качественном уровне). 
Носители электрических зарядов. Элементарный электриче- ский заряд. Строение атома. Проводники, 

диэлектрики и полу- проводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия 
электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр и вольтметр в цепи постоянного тока. 

Сопротивле- ние проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соедине- ние проводников. ЭДС в цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила 
Кирхгофа. Расчёт простых электриче- ских цепей. Нелинейные элементы. 

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—Лен- 
ца.Электрическиецепиипотребителиэлектрическойэнергиив быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магни- тов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его 
значение для жизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.Магнитноеполе электрического тока. Опыт Ампера. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и определение её 
направления. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических уст- ройствах и 
на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Пра- вило Ленца. Электрогенератор. Способы получения 
электриче- ской энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 
энергии.Экологическиепроблемыэнергетики(МС).Топливные элементы и электромобили. 

Демонстрации 

1.Электризация тел. 
2.Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряжен- ных тел. 

3.Устройство и действие электроскопа. 

4.Электростатическая индукция. 

5.Закон сохранения электрических зарядов. 
6.Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополяспо- мощью бумажных султанов. 

7.Проводники и диэлектрики. 

8.Источники постоянного тока. 

9.Действия электрического тока. 

10.Электрический ток в жидкости. 

11.Газовый разряд. 

12.Измерение силы тока амперметром. 

13.Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14.Реостат и магазин сопротивлений. 

15.Взаимодействие постоянных магнитов. 
16.Моделирование невозможности разделения полюсов маг- нита. 

17.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18.Опыт Эрстеда. 

19.Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20.Действие магнитного поля на проводник с током. 

21.Электродвигатель постоянного тока. 

22.Опыты Фарадея. 

23.Электрогенератор постоянного тока. 
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Лабораторныеработыиопыты 
1.Опытыпонаблюдениюэлектризациителприсоприкоснове- нии и индукцией. 
2.Исследованиедействияэлектрическогополянапроводники и диэлектрики. 

3.Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 
4. Исследованиезависимостисилытока,протекающегочерез резистор, от напряжения на резисторе и сопротивления 

ре- зистора. 
5. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосо- 

противленияпроводникаотегодлины,площадипоперечно- го сечения и материала. 

6.Определение удельного сопротивления проводника. 
7.Проверкаправила  сложения  напряжений  при  последова- тельном соединении двух резисторов. 
8. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоеди- нении резисторов. 
9. ОпределениеЭДСивнутреннегосопротивленияисточника тока. 

10.Проверка правил Кирхгофа. 

11.Проверка выполнения закона Ома для полной цепи. 
12.Изучениевольтамперныххарактеристикнелинейныхэле- ментов (лампы накаливания или полупроводникового 

диода). 
13.Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезре- зистор. 

14.Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемой на резисторе. 

15.Определение КПД нагревателя. 
16.Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмаг- нитов. 
17.Изучение  магнитного  поля  постоянных  магнитов  при  их объединении и разделении. 

18. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитную стрелку. 
19. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодей- ствия катушки с током и магнита от силы и 

направления токавкатушкеиотналичия/отсутствия сердечникавка- тушке. 

20.Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

21.Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

22.Измерение КПД электродвигательной установки. 
23.Опыты по исследованию явления электромагнитной индук- ции: исследование изменений значения и направления 

ин- дукционного тока. 
 

 
9класс 

 

Раздел 8. Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка. Способы опи- сания механического движения: табличный, 

графический, ана- литический. Система отсчёта. Относительность механического движения. 

Векторныевеличины,операциисвекторами,проекциивекто- 
ра.Радиус-векторматериальнойточки,перемещениенаплоско- сти. Равномерное прямолинейное движение. 
Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Уско- рение свободного падения. Опыты Галилея. 

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройден- ного пути и перемещения для прямолинейного 

движения. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Движение по окружности. Линейная скорость, угловая ско- рость, период и частота обращения при равномерном 

движении по окружности. Скорость и ускорение при движении по окруж- ности. 

Вектор силы. Равнодействующая сила. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. Принцип суперпозиции сил. 
Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатрениясколь- жения, силатрения покоя,другие видытрения. 

Коэффициент трения. 
Движение тел по окружности под действием нескольких сил. 

ЗаконБернуллииподъёмнаясилакрыла.Современныелета- тельныеаппараты,суданаподводныхкрыльях,антикрылона 

скоростныхавтомобилях.Движениепоезданамагнитнойподушке. 
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг гравитационного центра (в том числе планет 

вокруг Солнца) (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и пе- регрузки. 
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Мо- мент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое взаимодействие. Законы изменения и 
сохранения импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упру- гости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная 
энергиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинети- ческой энергии. Закон изменения и сохранения 
механической энергии. 

Демонстрации 
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1.Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2.Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогоже тела относительно разных тел отсчёта. 

3.Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4.Исследование признаков равноускоренного движения. 

5.Наблюдение движения тела по окружности. 

6.Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистее отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 

7.Наблюдениеравновесиятел,свободногопадения,колебаниямаятникавинерциальныхсистемахкакподтверждение 

принципа относительности. 

8.Зависимость ускорения тела от его массы и действующей на него силы. 

9.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

10.Изменение веса тела при ускоренном движении. 

11.Передача импульса при взаимодействии тел. 

12.Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

13.Сохранениеимпульсаприабсолютнонеупругомвзаимодействии. 

14.Сохранение импульса при упругом взаимодействии. 

15.Наблюдение реактивного движения. 

16.Сохранение энергии при свободном падении. 

17.Сохранениеэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерного движения шарика или тележки. 

2.Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвижения шарика по наклонной плоскости. 

3.Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижении по наклонной плоскости. 

4.Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренном движении без начальной скорости. 

5.Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижении безначальнойскоростипутиотносятсякакряднечётных 

чисел, то времена одинаковы. 

6.Исследованиедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонту. 

7.Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилы нормального давления. 

8.Определение коэффициента трения скольжения. 

9.Определение жёсткости пружины. 

10.Исследованиезависимостисилыупругости,возникающейв пружине, от степени деформации пружины. 

11.Определениеработысилытренияприравномерномдвижении тела по горизонтальной поверхности. 

12.Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков. 

 
Раздел 9. Механические колебания и волны 
Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний: период, частота, амплитуда. Гармонические 

колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергии при колебательном движении. 

Механические  волны.  Продольные  и  поперечные  волны. 

Свойства механических волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук.Распространениеиотражениезвука.Громкостьзвука ивысотатона.Резонансвакустике.Инфразвукиультразвук. 

Использование ультразвука в современных технологиях (МС). 

Демонстрации 

1.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести  силы упругости. 

2.Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3.Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4.Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

5.Наблюдениеинтерференцииидифракцииволннаповерхности воды. 

6.Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

7.Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Определениечастотыипериодаколебанийматематического маятника. 

2.Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3.Исследованиезависимостипериодаколебанийгруза нанити от длины нити. 

4.Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинного маятника от массы груза. 

5.Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенного к ленте, от массы груза. 

6.Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины. 

7.Измерение ускорения свободного падения. 
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Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Ис- пользование электромагнитных волн для сотовой связи. Радио- локация. Космическая связь. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света: интерференция и дифракция. 

Демонстрации 

1.Свойства электромагнитных волн. 

2.Интерференция и дифракция света. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного телефона. 

2.Проведениеопытовпонаблюдениюинтерференцииидифракции света. 
 

Раздел 11. Световые явления 
Лучеваямодельсветаигеометрическаяоптика.Источники 

света.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнца 

иЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражения света. Построение изображений, сформированных 

зеркалом. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноеотражениесвета.Использованиеполногоотражениявоптически

х световодах, оптоволоконная связь. 

Линза,ходлучейвлинзе.Формулатонкойлинзы.Построениеизображений,сформированныхтонкойлинзой.Оптическ

ая системафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Глаз,как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложение спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 

1.Прямолинейное распространение света. 

2.Отражение света. 

3.Получение изображений в плоском зеркале. 

4.Преломление света. 

5.Оптический световод. 

6.Ход лучей в собирающей линзе. 

7.Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8.Получение изображений с помощью линз. 

9.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10.Модель глаза. 

11.Разложение белого света в спектр. 

12.Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторныеработыиопыты 
1.Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголуча от угла падения. 

2.Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
3.Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападе- ния светового луча на границе «воздух—стекло». 

4.Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
5.Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысо- бирающей линзы. 

6.Опыты по разложению белого света в спектр. 
7.Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдении через цветовые фильтры. 

 
Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель ато- ма Бора. Испускание и поглощение света атомом. 
Кванты. Ли- нейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строе- ние атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. 
Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных 
ядер.Действиерадиоактивныхизлученийнаживые организмы (МС). Защита от радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массово- го чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и 
энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и 
звёзд(МС).Ядернаяэнергетика.Экологическиепроблемыядер- ной энергетики. 

Демонстрации 

1.Спектры излучения и поглощения. 

2.Спектры различных газов. 

3.Спектр водорода. 

4.Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5.Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6.Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 
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2.Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозному пути (по фотографиям). 

3.Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль 
Повторительно-обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщенияпредметногосодержанияиопыт

адеятельности,приобретённогоприизучениивсегокурсафизики 

углублённогоуровня,атакжедляподготовкикОсновномугосударственному экзамену по физике. 

Впроцессеизученияданногомодуляреализуютсяиполучают дальнейшее развитие учебные действия, 

обеспечивающие достижениепредметныхиметапредметныхрезультатовобучения, 

формированиеестественно-научнойграмотности:объяснениеи 

описаниеявленийнаосновепримененияфизическихзнаний, 

исследовательскиедействия(выдвижениегипотез,постановка 

целиипланированиеисследования,анализданныхиполучение выводов). 

Предпочтительнойформойосвоениямодуляявляетсяпрактикум, программа которого включает: 

—решениезадач,относящихсякразличнымразделамитемам 

курсафизики,втомчислезадач,интегрирующихсодержание разных разделов; 

—выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и 

опытыизперечнейкразделамкурса)вусловияхсамостоятельногопланированияпроведенияисследования,выбораи 

обоснованияметодаизмерениявеличин,сборкиэкспериментальной установки; 

—выполнениепроблемныхзаданийпрактико-ориентированногохарактера(заданияпоестественно-научнойграмотност

и), в том числе заданий с межпредметным содержанием; 

—работу над групповыми или индивидуальными проектами, связанными с содержанием курса физики. 

Изучениеповторительно-обобщающегомодуляможетзаканчиватьсяпроведениемдиагностическойработызакурсфи

зики углублённого уровня, включающий задания разного уровня сложности. Результаты выполнения 

диагностической работы 

могутпоказыватьстепеньготовностиучащихсякОсновномугосударственномуэкзаменупофизике,атакжесвидетельство

вать о достигнутом уровне естественно-научной грамотности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБ
РАЗОВАНИЯ (УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ) 

 

 
Освоение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования (углублённый уровень) должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 
—проявлениеинтересакисторииисовременномусостоянию российской физической науки; 

—ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфизиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

—готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно значимыхиэтическихпроблем,связанныхспрактическим 

применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическоевоспитание: 

—восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничного построения, строгости, точности, 

лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

—осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основыразвитиятехнологий,важнейш

ей составляющей культуры; 

—ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитияприроды; 

—развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательской деятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

—осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременном технологическоммире, важностиправил 

безопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическимитепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегопра- ва на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовоевоспитание: 

—активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках семьи,школы,города,края)технологическойисоциальной 

направленности,требующихвтомчислеифизическихзнаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 



349 

 

Экологическоевоспитание: 
—ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешения задачвобласти окружающей среды, планирования 

поступков иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 
—осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды: 
—потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизическойнаправленности,открытостьоп

ыту и знаниям других; 
—повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую деятельность; 

—потребностьвформированииновыхзнаний,уменийформулироватьидеи,понятия,гипотезыофизическихобъектахи 

явлениях; 
—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
—планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизических знаний; 
—стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды, 

обществаиэкономики,втомчислесиспользованиемфизических знаний; 

—оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду, возможных глобальных последствий. 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
—выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); классифицировать их; 
—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихсякфизическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физи- ческих явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физиче- ской задачи (сравнение нескольких вариантов 

решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделен- ных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,небольшоеисследован

ие физического явления; 
—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 
—самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; 
—прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизических 

процессов,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в новых условиях и контекстах. 
Работасинформацией: 

—применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поискеиотбореинформацииилиданныхсучётомпредложенной учебной физической задачи; 
—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
—оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями. 
 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
—входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторныхработипроектовзадаватьвопросыпосуществуобсу

ждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи и поддержание благожелательности общения; 
—сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
—выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

—публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, 

обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного ре- зультата по своему направлению и координируя свои 

дей- ствия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 
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Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 
—выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующих для решения физических знаний; 
—ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешений группой); 

—самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланисследованиясучётомимеющихсяресурсов

и собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые варианты решений; 
—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 
—даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
—объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

—вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоисследованияилипроекта)наосновенов

ыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; 
—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 
—ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему,пониматьмотивы,намеренияилогик

у другого. 

Принятиесебяидругих: 
—признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизических задачиливутвержденияхнанаучныетемыитакоежеправо 

другого. 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7класс 

Предметныерезультатынауглублённомуровнедолжныотра- жать сформированность у обучающихся умений: 

—использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления;на- блюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы 

физиче- ских величин; атом, молекула, агрегатные состояния веще- 

ства(твёрдое,жидкое,газообразное);механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующаясил,деформация(упругая,пластическая), невесомость,сообщающиесясосуды; 

—уверенно различать явления (диффузия; тепловое движение 

частицвещества;равномерноедвижение;неравномерноедви- 

жение;инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтел с закреплённой осью вращения; передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плава- 

ниетел;превращениямеханическойэнергии)поописаниюих характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в 

при- роде:примерыдвижениясразличнымискоростямивживой 

инеживойприроде;действиесилтяжести,трения,упругости в природе и технике; влияние атмосферного давления на 

жи- вой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, ис- 

пользуяфизическиевеличины(масса,объём,плотностьвеще- ства, время, путь, средняя скорость, сила упругости, 

сила тя- жести, вес тела, сила трения, давление твёрдого тела, давле- ние столба жидкости, выталкивающая сила, 

механическая работа,мощность,плечосилы,моментсилы,коэффициентпо- 

лезногодействиямеханизмов,кинетическаяипотенциальная энергия); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы фи- 

зическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданную 

физическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфи- ки изученных зависимостей физических величин; 
—характеризовать свойства тел, физические явления и процес- сы, используя правила сложения сил (вдоль одной 

прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равно- весия рычага (блока), «золотое правило» 
механики, закон со- хранения механической энергии; при этом давать словесную 
формулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыра- жение; 

—строитьпростыефизическиемоделиреальныхобъектов,про- цессов и явлений, выделять при этом существенные и 
второ- степенныесвойстваобъектов,процессов,явлений;применять физические модели для объяснения физических 
процессов и решения учебных задач; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требу- 
ющиечисленногооцениванияхарактерныхзначенийфизиче- ских величин; при этом выбирать адекватную 
физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраи- 
ватьлогическуюцепочкурассужденийсопоройнаизученные свойства физических явлений, физические законы, 
законо- мерности и модели; 
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—решать расчётные задачи (в 2—3 действия) по изучаемым те- мам курса физики, выбирая адекватную физическую 
модель, с использованием законов и формул, связывающих физиче- ские величины; записывать краткое условие и 
развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные 
данные,обосновыватьвыборметодарешениязадачи,исполь- 
зоватьсправочныеданные,проводитьматематическиепреоб- 
разованияирасчёты,оцениватьреалистичностьполученного значения физической величины и определять 
размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и предлагать ориентировочный 
способ решения; в описании исследования распознавать проверяе- мое предположение (гипотезу), 
интерпретировать получен- ный результат; 

—проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифи- зических свойств тел (диффузия, тепловое расширение 
газов, явлениеинерции,изменениескоростипривзаимодействиител, передача давления жидкостью и газом, 
проявление действия 
атмосферногодавления,действиепростыхмеханизмов):формулироватьпредположение(гипотезу)овозможныхрезульта
- тахнаблюдений,самостоятельнособиратьустановкуизизбы- точного набора оборудования и формулировать 
выводы; 

—проводить прямые и косвенные измерения физических вели- чин (расстояние, промежуток времени, масса тела, 

объём те- ла, сила, температура, плотность жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила,действующаянапогружённоевжидкостьтело,коэффи- 

циентполезногодействияпростыхмеханизмов)сиспользова- нием аналоговых и цифровых приборов; обосновывать 

выбор метода измерения, фиксировать показания приборов, нахо- дить значение измеряемой величины с помощью 

усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность изме- рений; 

—проводить несложные экспериментальные исследования за- висимостей физических величин (зависимости пути 

равно- мерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от силы нормального 

давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площадисоприкосновениятел;силыупругостиотудлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой 

ча- сти тела и от плотности жидкости, её независимости от плот- ности тела, от глубины, на которую погружено 

тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков): совмест- но с учителем формулировать задачу и 

гипотезу исследова- ния, самостоятельно планировать исследование, самостоя- тельно собирать 

экспериментальную установку с использова- нием инструкции, представлять полученные зависимости 

физическихвеличинввидетаблициграфиков,оцениватьпо- грешности, делать выводы по результатам исследования; 

—соблюдатьправилатехникибезопасного трудаприработес лабораторным оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся 

со- суды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, на- клонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов, 

техническихустройствитехнологическихпроцессовсопорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водо- провода,гидравлическийпресс, сифон,манометр, высото- мер, поршневой насос, ареометр), используя знания 

о свой- ствах физических явлений и необходимые физические зако- ны и закономерности;  

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных тех- 

ническихустройств,измерительныхприборовитехнологиче- ских процессов при решении учебно-практических 

задач; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повсе- 

дневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здо- ровья и соблюдения норм экологического поведения в окру- жающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации физического со- 

держаниявсетиИнтернет,самостоятельноформулируяпоис- ковый запрос, на основе имеющихся знаний и путём 

сравне- ния различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-попу- 

лярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами кон- 

спектированиятекста,преобразованияинформацииизодной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообще- ния на основе 2—3 источников информации 

физического со- держания,втомчислепубличноделатькраткиесообщения о результатах проектов или учебных 

исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат кур- са физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распреде- лять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекват- но оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; вы- страивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мне- ние окружающих. 
 

8класс 

Предметныерезультатынауглублённомуровнедолжныотра- жать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния 

вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасы- 
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щенныйпар;способыизменениявнутреннейэнергии;элемен- тарный электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля; оптическая система) 

и символический язык физикиприрешенииучебныхипрактическихзадач; 

—уверенно различать явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация,кипение,способытеплопередачи(теплопро- водность, конвекция, излучение); тепловые потери, 

электри- зация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, дей- ствиемагнитногополянапроводникстоком)поописаниюих характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в 

приро- де: поверхностные и капиллярные явления в природе, кри- сталлы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; элек- трические явления в атмосфере, 

электричество живых орга- низмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнит- ного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(температура,внутренняяэнер- 

гия,количествотеплоты,работагаза,удельнаятеплоёмкостьве- щества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

паро- образования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажностьвоздуха,электрическийзаряд,силатока,электрическое 

напряжение,сопротивлениепроводника,ЭДСвцепипостоянно- 

готока,электрическоеудельноесопротивлениевещества,работа 

имощностьэлектрическоготока);приописанииправильнотрак- 

товатьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначе- 

нияиединицыфизическихвеличин,находитьформулы,связы- 

вающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами, 

строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес- сы, используя основные положения 

молекулярно-кинетиче- ской теории строения вещества, уравнение теплового балан- са, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участкацепи,правилаКирхгофа,законОмадляполнойцепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при 

этом различатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематиче- ское выражение; 

—строитьпростыефизическиемоделиреальныхобъектов,про- цессов и явлений, выделять при этом существенные и 

второ- степенныесвойстваобъектов,процессов,явлений;применять физические модели для объяснения физических 

процессов и решения учебных задач; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированно- гохарактера,ирешатькачественныезадачи,втомчислетре- 

бующиечисленногооцениванияхарактерныхзначенийфизических величин; при этом выбирать адекватную 

физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраи- 

ватьлогическуюцепочкурассужденийсопоройнаизученные свойства физических явлений, физические законы, 

законо- мерности и модели; 

—уверенно решать расчётные задачи (с опорой на 2—3 уравне- 

ния)поизучаемымтемамкурсафизики,выбираяадекватную физическую модель, с использованием законов и 

формул, связывающих физические величины; записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, 

выявлять недостаю- щие или избыточные данные, обосновывать выбор метода ре- шения задачи, использовать 

справочные данные, применять методы анализа размерностей, использовать графические ме- 

тодырешениязадач,проводитьматематическиепреобразова- 

нияирасчёты,оцениватьреалистичностьполученногозначе- ния физической величины и определять размерность 

физиче- ской величины, полученной при решении задачи; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и предлагать ориентировочный 

способ решения; в описании исследования распознавать проверяе- мое предположение (гипотезу), 

интерпретировать получен- ный результат; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давлениявоздухаотегообъёмаи температуры;скоростипро- цесса остывания / нагревания при 

излучении от цвета излу- чающей/поглощающейповерхности;скоростьиспаренияво- 

дыоттемпературыжидкостииплощадиеёповерхности;элек- тризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализациямагнит- ных полей постоянных магнитов; действия магнитного 

поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать прове- ряемоепредположение(гипотезу)овозможныхрезультатах наблюдений, самостоятельно 

собирать установку из избыточ- ного набора оборудования; описывать ход опыта и формули- ровать выводы; 

—проводить прямые и косвенные измерения физических вели- 

чин(температура,относительнаявлажностьвоздуха,силато- ка, напряжение, удельная теплоёмкость вещества, 
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сопротив- ление проводника, работа и мощность электрического тока) с использованием аналоговых и цифровых 

приборов; обосно- вывать выбор метода измерения, фиксировать показания приборов, находить значение 

измеряемой величины с по- мощьюусреднениярезультатовсерииизмеренийиоценивать погрешность измерений; 

—проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимость давления воздуха от 

его объёма и нагревания или охлаждения; исследование явления 

теплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы;зави- симость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, протекающего через 

проводник, от напряжениянапроводнике;исследованиепоследовательного и параллельного соединений 

проводников): совместно с учи- телем формулировать задачу и гипотезу исследования, само- стоятельно 

планировать исследование, самостоятельно соби- рать экспериментальную установку с использованием ин- 

струкции,представлятьполученныезависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

—соблюдать правила безопасного труда при работе с лаборатор- ным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов, 

техническихустройствитехнологическихпроцессовсопорой 

наихописания(втомчисле:системаотоплениядомов,гигро- метр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

элек- трической энергии, электроосветительные приборы, нагрева- тельные электроприборы (примеры), 

предохранители и их применение в быту и технике; применение постоянных маг- нитов, электромагнитов, 

электродвигатель постоянного то- ка),используязнанияосвойствахфизическихявлений,необ- ходимые физические 

законы и закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измеритель- ные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкост- ный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннегосгорания,электроскоп, 

реостат);составлятьсхемы электрических цепей с последовательным и параллель- 

нымсоединениемэлементов,различаяусловныеобозначения 

элементовэлектрическихцепей;использоватьсхемыисхема- тичные рисунки изученных технических устройств, 

измери- тельныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении учебно-практических задач; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах прак- тического использования физических знаний в 

повседневной жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприбора- ми и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и со- блюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый за- прос,наосновеимеющихсязнанийисравнениядополнитель- ных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-попу- 

лярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныема- териалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспек- тированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзна- ковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообще- 

ния,обобщаяинформациюизнесколькихисточниковфизиче- 

скогосодержания,втомчислепубличнопредставлятьрезуль- таты проектной или исследовательской деятельности; 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

—привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизических процессов распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана дей- 

ствийикорректироватьего,адекватнооцениватьсобственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты. 
 

9класс 

Предметныерезультатынауглублённомуровнедолжныотра- жать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия (система отсчёта, относительность ме- ханического движения, невесомость и перегрузки, 

центр тя- жести, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, рентгеновское 

излучение, шкала электромагнитных волн, источники света, близорукость и 

дальнозоркость,спектрыиспусканияипоглощения;альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и 

термоядерная энергетика) и символический язык физики при решении учебных и практических задач; 

—уверенно различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

взаимодействиетел,равновесиематериальнойточки,реактив- ное движение, невесомость, колебательное движение 

(гармо- нические, затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и 

отражение звука, ин- терференция и дифракция волн), прямолинейное распростра- нение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее от- ражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

естественная радиоактивность, возник- новение линейчатого спектра излучения) по описанию их ха- рактерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в 

приро- де: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, 
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восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биологическое действиевидимого, ультрафиолетовогоирентгеновскогоиз- 

лучений;естественныйрадиоактивныйфон,космическиелу- чи, радиоактивное излучение природных минералов; 

дей- ствие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,ис- пользуя физические величины (средняя и мгновенная 

ско- рость тела при неравномерном движении, ускорение, переме- щение при равноускоренном прямолинейном 

движении, угловая скорость, центростремительное ускорение, сила тре- ния, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного па- дения, вес тела, центр тяжести твёрдого тела, импульс тела, импульс силы, момент силы, 

механическая работа и мощ- ность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхно- стью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кине- тическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, период математического и пружинного маятников,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,ско- 

ростьсвета,показательпреломлениясреды);приописании правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвели- 

чин, их обозначения и единицы физических величин, нахо- 

дитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинус другими величинами, строить графики изученных 

зависимо- стей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес- сы, используя закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относитель- 

ностиГалилея,законыНьютона,законсохраненияимпульса, теорему о кинетической энергии, закон Гука, закон 

Бернул- ли, законы отражения и преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модель атома, 

нуклонную модель атом- ного ядра, законы сохранения зарядового и массового чисел 

приядерныхреакциях;приэтомразличатьсловеснуюформу- лировку закона и его математическое выражение; 

—строить физические модели реальных объектов, процессов и явлений, выделять при этом существенные и 

второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; применять физиче- ские модели для объяснения 

физических процессов и реше- ния учебных задач; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требу- 

ющиечисленногооцениванияхарактерныхзначенийфизиче- ских величин; при этом выбирать адекватную 

физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраи- 

ватьлогическуюцепочкурассужденийиз2—3шаговсопорой на изученные свойства физических явлений, физические 

за- коны, закономерности и модели; 

—уверенно решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая адекватную физическую модель, с 

использо- ванием законов и формул, связывающих физические величи- 

ны;записыватькраткоеусловиеиразвёрнутоерешениезадачи, выявлять недостающие или избыточные 

данные,обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные дан- ные, применять методы анализа 

размерностей, использовать графическиеметодырешениязадач,проводитьматематические преобразования и расчёты, 

оценивать реалистичность полу- ченного значения физической величины и определять размер- 

ностьфизическойвеличины,полученнойприрешениизадачи; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и предлагать ориентировочный 

способ решения;вописанииисследованияраспознаватьпроверяе- мое предположение (гипотезу), оценивать 

правильность по- рядка проведения исследования, интерпретировать получен- ный результат; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел(изучениевторогозаконаНьютона,за- кона сохранения энергии; закона сохранения импульса, 

дей- ствиезаконаБернуллиивозникновениеподъёмнойсилыкры- ла, зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от ампли- туды малых колебаний; прямолинейное 

распространение све- та, разложение белого света в спектр; изучение свойств изо- бражения в плоском зеркале и 

свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

формулировать проверяемое предполо- жение(гипотезу)овозможныхрезультатахнаблюдений,само- стоятельно 

собирать установку из избыточного набора обору- дования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины и 

опреде- ляя погрешность результатов прямых измерений; обосновы- вать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

—проводить косвенные измерения физических величин (сред- няя скорость и ускорение тела при равноускоренном 

дви- жении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая 

работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, фокусное расстояние 

собирающей линзы и её оптическая сила, радиоактивный фон) с использо- ванием аналоговых и цифровых 

приборов: обосновывать вы- бор метода измерения, планировать измерения; самостоя- тельно собирать 

экспериментальную установку; вычислять значениевеличиныианализироватьполученныерезультаты, оценивая 

погрешность результатов косвенных измерений; 

—проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимость пути от времени при 

рав- ноускоренном движении без начальной скорости; зависи- мость силы трения скольжения от силы 

нормального давле- ния,периодаколебанийматематическогомаятникаотдлины 
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нити;определениеускорениясвободногопадения;исследова- ние изменения величины и направления 

индукционного то- ка; зависимость угла отражения света от угла падения, угла преломления от угла падения 

светового луча; исследование треков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям)): совместно с 

учителем формулировать задачу игипотезуисследования,самостоятельнопланироватьиссле- дование, 

самостоятельно собирать экспериментальную уста- новку,представлятьполученныезависимостифизическихве- 

личин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, де- лать выводы по результатам исследования; 

—соблюдать правила безопасного труда при работе с лаборатор- ным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов, 

техническихустройствитехнологическихпроцессовсопорой 

наихописания(втомчисле:спидометр,датчикиположения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фо- тоаппарат,микроскоп,телескоп,оптическиесветоводы,спек- троскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности;использоватьсхемыисхематичныерисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практиче- 

скихзадач;оптическиесхемыдляпостроенияизображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрак- тического использования физических знаний в 

повседневной жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприбо- рами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информациинаосновеимеющихсязнанийидополнительных источников; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-попу- 

лярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныема- териалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспек- тированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзна- ковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников 

физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при 

этом грамотно ис- пользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раз- дела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

2.1.20БИОЛОГИЯ 

 
Рабочаяпрограммапобиологии науровнеоснов- ного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основ- ного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

атакжеПримернойпрограммывоспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учеб- ныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программа включает распределение содержания учебного ма- териала по классам и примерный объём учебных 

часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последователь- ность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержаниясучётомвозрастныхособенностейобучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии своих рабочих 

программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть использованы различные методические подходы 

к преподаванию биологии приусловиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные 

планируемые результаты даны для каждого годаизучениябиологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 
•планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

• содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобуче- ния; 

•тематическоепланированиесуказаниемколичествачасовна освоение каждой темы и примерной характеристикой 

учеб- нойдеятельности,реализуемойприизученииэтихтем. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
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Учебный предмет «Биология» развивает представления о позна- ваемости живой природы и методах её познания, он 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

ихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающи- мися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего обра- зованияявляются: 

•формирование системы знаний о признаках и процессах жиз- недеятельности биологических систем разного уровня 

органи- зации; 

•формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жиз- недеятельности организма человека, условиях 

сохранения его здоровья; 

•формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

•формирование умений использовать информацию о современ- ных достижениях в области биологии для объяснения 

процес- сов и явлений живой природы и жизнедеятельности собствен- ногоорганизма; 

• формированиеуменийобъяснять  роль  биологии  впракти- ческой деятельности людей, значение биологического 

разно- образия для сохранения биосферы, последствия деятельности человекавприроде; 

• формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранения собственногоздоровьяиохраныокружающейсреды. 
 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
•приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жизнедеятельностиисредообразующ

ей роли организмов;человекекакбиосоциальномсуществе;ороли 

биологическойнаукивпрактическойдеятельностилюдей; 

•овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованием биологического оборудования и наблюдения за 

состоянием собственногоорганизма; 

•освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втом числе о современных достижениях в области биологии, 

её анализикритическоеоценивание; 

•воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны 

окружа- ющейсреды. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная про- граммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме238часов 

запятьлетобучения:израсчётас5по7класс—1часвнеделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом 

планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учи- тель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для контрольных,самостоятельныхработиобобщающихуроков. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

5КЛАСС 

1.Биология—наукао живойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, пи- тание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты 

живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ве- теринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь био- логии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятель- ностисовременногочеловека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники био- логических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная литература, справочни- ки,Интернет). 

2.Методыизучения живойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, экс- перимент, описание, измерение, классификация. 

Устройство уве- личительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительнымиприборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематиче- ский). Метод измерения (инструменты измерения). 

Метод класси- фикации организмов, применение двойных названий организмов. 

Наблюдениеиэксперименткакведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы1
 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с 

оборудова- ниемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правилаработысними. 
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3. Ознакомление с растительными и животными клетками: то- мата и арбуза (натуральные препараты), инфузории 

туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением иэкспериментом. 

3.Организмы —телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цито- 

логия — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строе- ния и жизнедеятельности организмов. Строение 

клетки под све- товыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов.Особенностистроенияипроцес- 

совжизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движе- 

ние,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность. Организм—единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в био- 

логии:царства,типы(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусыкакформыжизни.Значе- 

ниебактерийивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микро- скопом (на примере самостоятельно приготовленного 

микропре- парата). 
2.Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 
3.Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

 

4.Организмы исредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, по- чвенная, внутриорганизменная среды обитания. 

Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспо- собления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 
 

5.Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 

сообществах. Пище- вые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители органических 

веществ в природных сообществах. Примерыприродныхсообществ(лес,пруд,озероидр.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ.Рольискусственныхсообществвжизничеловека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природ- ныхзон.Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на при- мереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда,лугаидр.). 

2.Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 
 

6.Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. 

Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, по- тери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознаниежизникаквеликойценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквереилинапришкольнойтерритории. 
 

6КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 
 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь бо- таники с другими науками и техникой. Общие 

признаки расте- ний. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного ор- ганизма. Высшие и низшие растения. Споровые и 

семенные рас- тения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под све- товым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, 

цитоплазма (пла- стиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани.Функциирастительныхтканей. 
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Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельногоорганизма,ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного рас- тенияэлодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового рас- тения (на живых или гербарных экземплярах 

растений): пастушьясумка,редькадикая,лютикедкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 
 

2.Строениеижизнедеятельность растительногоорганизма 

Питаниерастения 
Корень—органпочвенного(минерального)питания.Корнии 

корневыесистемы.Видыкорнейитипыкорневыхсистем.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязисегофункциями.Ко

рневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жиз- 

никультурныхрастений.Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. 
Видоизмене- ния листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 
основная ткань листа, прово- дящие пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. 
Значениефотосинтезавприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочко- 

ватой)напримерегербарныхэкземпляровилиживыхрастений. 

2.Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 
3.Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(на примересирени,тополяидр.). 
4.Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 
5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
6.Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

 

Дыханиерастения 
Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствующиедыханиюкорней.Листкако

рган дыхания(устьичныйаппарат).Поступлениевлистатмосферного 

воздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев.Стебелькакоргандыхания(наличиеустьицв

кожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязь дыханиярастениясфотосинтезом. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 
 

Транспортвеществврастении 
Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты,вит

аминыидр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясегофункциями.Ростстеблявдлину.Клеточноестроениестеблят

равянистогорастения: кожица,проводящие  пучки,  основная  ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: 
кора(пробка,луб),камбий,древесинаисердцевина.Ростстебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды 

и мине- ральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Ре- гуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределе- ние и запасание 

веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хо- 

зяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2.Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева (наготовоммикропрепарате). 
3.Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществпо древесине. 
4.Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 
Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечныйивставочныйрост.Росткорняист

ебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые 

движениярастений.Развитиепобегаизпочки.Ветвлениепобегов.Управлениеростомрастения.Формированиекроны.Пр

именениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве.Развитие боковыхпобегов. 
Лабораторныеипрактическиеработы 
1.Наблюдениезаростомкорня. 
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2.Наблюдениезаростомпобега. 
3.Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 
Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде.Вегетативноеразмножениекультурныхрастений.Клоны.С

охранениепризнаковматеринскогорастения.Хозяйственноезначение 

вегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножениерастений.Цветкиисоцветия.Опыление.Перекрёстн

оеопыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение.Наследованиепризнаковобоихрастений.Образованиеплодовисемян.Типыплодов.Распространениеп

лодов 

исемянвприроде.Составистроениесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву.Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и др.) 

на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансе- вьераидр.). 
2.Изучениестроенияцветков. 
3.Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 
4.Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 
5.Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 
6.Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосев ихвгрунт. 

 

Развитиерастения 
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. 

Циклразвитияцветковогорастения.Влияниефактороввнешней 

средынаразвитиецветковыхрастений.Жизненныеформыцветковыхрастений. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатныхусловиях(напримерефасолиилипосевногогороха). 

2.Определениеусловийпрорастаниясемян. 
 

 
7КЛАСС 

1.Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, 

высшие споро- вые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семей- ство, род, вид). История развития систематики, описание видов, 

открытиеновыхвидов.Рольсистематикивбиологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водо- рослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные 

водоросли. Строение ижизнедеятельностьзелёных водорослей.Размноже- ние зелёных водорослей (бесполое и 

половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорос- 

лейвприродеижизничеловека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи).Общая ха- рактеристика мхов. Строение и жизнедеятельность 

зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, 

цикл развития на при- мере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании 

почвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовего переработкивхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папо- ротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. 

Усложнение строения папоротникообразных растений по сравне- нию с мхами. Особенности строения и 

жизнедеятельности плау- нов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротникообразных. 

Циклразвитияпапоротника.Рольдревнихпапоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природеижизничеловека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характе- ристика. Хвойные растения, их разнообразие. 

Строение и жизне- деятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения.Общая характе- ристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосе- менных  как  наиболее  высокоорганизованной  группы  растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных рас- тений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки клас- 

сов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Ха- рактерные признаки семейств класса Двудольные 

(Крестоцвет- ные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие 

растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование челове- 

ком. 
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* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно использовать 

семейства, не во- шедшие в перечень, если они являются наиболее распространён- нымивданномрегионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение се- мейств класса Двудольные и семейств класса 

Однодольные осу- ществляетсяналабораторныхипрактическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонадыихлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей 
(напримереспирогирыиулотрикса). 

3.Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4.Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 
5.Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемян 

голосеменныхрастений(напримереели,сосныилилиственницы). 
6.Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
7.Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), 

Мотыльковые (Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные(Астровые),Лилейные,Злаки 

(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах. 
8.Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)с использованием определителей растений или 

определительных карточек. 
 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных остатков, их 

изучение. «Жи- вые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп. 

Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонто- логическийиликраеведческиймузей). 
 

3. Растениявприродных сообществах 

Растенияисредаобитания.Экологическиефакторы.Растения и условия неживой природы: свет, температура, влага, 

атмосфер- ный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и кос- венное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймеждусобой исдругимиорганизмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сооб- ществ, преобладающие в них растения. 

Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Раститель- ность(растительныйпокров)природныхзонЗемли.Флора. 
 

4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многооб- разия и происхождения культурных растений. 

Земледелие. Куль- турные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодо- во-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декора- тивное цветоводство. 

Комнатные растения, комнатное цветовод- ство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). КраснаякнигаРоссии.Мерысохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1.Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 
2.Изучениесорныхрастенийрегиона. 

 

5.Грибы.Лишайники.Бактерии 
 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строе- ние, питание, рост, размножение. Съедобные и 

ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значе- ние шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни чело- века. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шам- пиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека 

(пищевая и фар- мацевтическаяпромышленностьидр.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитиче- 

скихгрибов(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.).Борь- 

басзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайни- ков. Питание, рост и размножение лишайников. 

Значение ли- шайниковвприродеижизничеловека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бак- терий. Бактериальная клетка. Размножение 

бактерий. Распро- странениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениебактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры про- филактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на 

службеучеловека(всельскомхозяйстве,промышленности). 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточ- ных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3.Изучениестроениялишайников. 
4.Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

8КЛАСС 

1.Животный организм 
 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоо- логиисдругиминаукамиитехникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. Одноклеточные и 

многоклеточ- ные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела идр. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана, 

органоиды пе- редвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пище- варительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Тка- ни животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов жи- вотных.Организм—единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов кле- токитканейживотных. 
 

2.Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 
 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учи- теля, рассматривая содержание темы 2 в качестве 

обобщения учебногоматериала) 

 
Опора и движение животных. Особенности гидростатическо- 

го,наружногоивнутреннегоскелетауживотных.Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). 

Мышечные движе- ния у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; 

движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,ходьба идр.).Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и вну- триклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеваритель- ная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позво- ночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности 

пищеварительной системы у представителей отрядов млекопита- ющих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные 

и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и незамкнутая 

кровеносные си- стемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 

«ложные сердца» у дождевого червя.Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемы у моллюсков и 

насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообра- 

щения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных про- дуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли у 

простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, моче- вой пузырь у 

позвоночных животных. Особенности выделения у птиц,связанныесполётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как 

орган вы- деления. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивнойиактивнойзащитыуживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у живот- ных. Раздражимость у одноклеточных животных. 

Таксисы (фото- таксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная 

система у беспозвоноч- ных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появле- ние больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. 

Орган зре- ния и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Органбоковойлинииурыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведе- ние (инстинкт и научение). Научение: условные 

рефлексы, им- принтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пи- щевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследова- тельское.Стимулыповедения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размноже- ние: деление клетки одноклеточного организма на две, 

почкова- ние, фрагментация. Половое размножение. Преимущество поло- 

вогоразмножения.Половыежелезы.Яичникиисеменники.Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональ- ное развитие: 

прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превра- щением):полныйинеполный. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 
2.Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 
3.Изучениеспособовдыханияуживотных. 
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
5.Изучениепокрововтелауживотных. 
6.Изучениеоргановчувствуживотных. 
7.Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 
8.Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

 

3.Систематическиегруппыживотных 
 

Основные категории систематики животных. Вид как ос- новная систематическая категория животных. 

Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жиз- недеятельность простейших. Местообитание и 

образ жизни. Об- разование цисты при неблагоприятных условиях среды. Много- образие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудители заболева- ний,симбиотические 

виды). Путизаражениячеловекаи меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (маля- 

рийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение заеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2.Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 
3.Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 
Многоклеточные  животные.  Кишечнополостные.  Общая 

характеристика.Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). 

Половое размножение. Гермафроди- тизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишеч- 

нополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека.Коралловыеполипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвиже- ния(школьныйаквариум). 

2.  Исследование  питания  гидры  дафниями  и  циклопами (школьныйаквариум). 
3.Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 
Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика. 

Особенностистроенияижизнедеятельностиплоских,круглыхи кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососальщика, 

бычьегоцепня,человеческойаскариды.Черви,ихприспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Рольчер

вейкакпочвообразователей. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблю- дениезареакциейдождевогочервянараздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на го- товомвлажномпрепаратеимикропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к парази- тизму(наготовыхвлажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внеш- нее и внутреннее строение членистоногих. 

Многообразие члени- стоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значениеракообразныхвприродеижизничеловека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — вредители 

культурных рас- тений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбуди- тели и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые. Особенностистроенияижизнедеятельности.Раз- множение насекомых и типы развития. Отряды 

насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые,Полужесткокрылые,Чешуекры- лые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и др. На- секомые—переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению числен- ности насекомых-вредителей. Значение насекомых 

в природе и жизничеловека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более 

подробно изучаются напримередвухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере 

майскогожукаилидругихкрупныхнасекомых-вредителей). 
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2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (напримереколлекций). 
Моллюски.  Общая  характеристика.  Местообитание  

моллюсков.Строениеипроцессыжизнедеятельности,характерныедля брюхоногих,  двустворчатых,  головоногих  

моллюсков.  Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природеижизничеловека. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, 

прудовика, катушкиидр.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хор- довых. Систематические группы хордовых. Подтип 

Бесчерепные (ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестрое- ние рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизне- деятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. От- личия хрящевых рыб от костных 

рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные система- тические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвиже- ниярыбы(напримереживойрыбывбанкесводой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере гото- воговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земно- водных. Особенности внешнего и внутреннего 

строения, процес- сов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность 

земноводных к жизни в воде и на суше. Размножениеиразвитиеземноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земновод- ныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и 

внутреннего строе- ния пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспосо- бленность пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмы- кающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизничеловека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строе- ния птиц. Особенности внутреннего строения и 
процессов жизне- деятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 
Забота о потомстве. Сезонные яв- ления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. 
Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и 
жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом 
распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примеречучелаптицинабораперьев:контурных,пуховыхипуха). 

2.Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенностивнешнегостроения,скелетаи

мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 
Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размножениеиразвитие.Заботаопотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемлекопитающие.Многообра

зиемлекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы*.СемействаотрядаХищные: 
собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие—переносчикивозбудителейопасныхзаболев

аний. 
Мерыборьбысгрызунами.Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

*Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидов 
изкаждогоотрядаповыборуучителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 
 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательства 

эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы 

изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животно- гомира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Проис- хождение многоклеточных животных. Основные 

этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных живот- ных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 
 

5.Животные вприродных сообществах 
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Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. Приспособленность 

животных к условиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и груп- повой образ жизни. Взаимосвязи животных между 

собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пи- 

щевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономер- ностираспределенияживотныхнапланете.Фауна. 
 

6.Животные ичеловек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и кос- венное. Промысловые животные (рыболовство, 

охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающейсреды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий.Методыборьбысживотными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия их обитания. 

Беспозво- ночныеипозвоночныеживотныегорода.Адаптацияживотныхк новым условиям. Рекреационный пресс на 

животных диких ви- дов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Пи- томники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России.Мерысохраненияживотногомира. 
 

9КЛАСС 

1.Человек —биосоциальныйвид 
 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антро- пология, гигиена, санитария, экология человека). 

Методы изуче- ния организма человека. Значение знаний о человеке для само- познания и сохранения здоровья. 

Особенности человека как био- социальногосущества. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение 

современного чело- века. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальныефакторыстановлениячеловека.Человеческиерасы. 
 

2.Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и пре- вращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их 

деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 

Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволовыеклетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соедини- тельные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Ор- ганы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимо- 

связьоргановисистемкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 
2.Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовых микропрепаратах). 
3.Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

 

3.Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга. 

Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 
Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного 

мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие 

полушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные(врождённые)и условные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) 

нервнаясистема.Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушения вработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Желе- зы внутренней секреции. Железы смешанной 

секреции. Гормоны, ихрольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма,роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желёз. Особенности рефлекторнойигуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 
2.Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

 

4.Опора идвижение 
 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их 

химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соеди- нение костей. Скелет головы. 

Скелет туловища. Скелет конечно- стей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождениемитрудовойдеятельностью. 
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Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Ра- бота мышц: статическая и динамическая; мышцы 

сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активностивсохраненииздоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные измене- ния в строении костей. Нарушение осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилакти- ка травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигатель- ногоаппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиесвойствкости. 
2.Изучениестроениякостей(намуляжах). 
3.Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 
4.Определениегибкостипозвоночника. 
5.Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 
6.Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкина утомлениемышц. 
7.Выявлениенарушенияосанки. 
8.Определениепризнаковплоскостопия. 
9.Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5.Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

Малокровие, его причины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазмакро- ви. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донор- ство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное 

облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболева- ния, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины  и  лечебные  сыворотки.  Значение  работ  Л.  Пастера  и 

И.И.Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение микроскопического строения крови человека и ля- гушки(сравнение). 
 

6.Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автома- тизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. 

Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Профилактика сердечно-сосудистых заболева- 

ний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Измерениекровяногодавления. 
2.Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокое ипоследозированныхфизическихнагрузокучеловека. 
3.Перваяпомощьприкровотечениях. 

 

7.Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо- 

связьстроенияифункцийоргановдыхания.Газообменвлёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, преду- преждение воздушно-капельных инфекций. Вред 

табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанима- ция. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при по- раженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
2.Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

 

8.Питание ипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их 

строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ро- товой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных ве- ществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочнаяжелеза,ихрольвпищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, насе- ляющих организм человека. Регуляция 

пищеварения. Методы изученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и паразитарных заболеваний, пищевых 

отравлений. Вли- яниекуренияиалкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 
2.Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

 

9.Обмен веществипревращение энергии 
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Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды 

и минераль- ных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регу- 

ляцияобменавеществипревращенияэнергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. 

Авитаминозы и гипови- таминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиесоставапродуктовпитания. 
2.Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 
3.Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

 

10.Кожа 
 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов 

окружающей сре- ды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и 

обуви. Забо- левания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и обмороже- ниях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2.Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 
3.Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 
4.Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеи обуви. 

 

11.Выделение 
 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыдели- тельной системы, их строение и функции. 

Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция моче- образования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыде- лительнойсистемы,ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Определениеместоположенияпочек(намуляже). 
2.Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12.Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие. Вли- яние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие 

ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосо- мы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции,передающиесяполовымпутём,ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных за- болеваний,передающихсяполовымпутём. 
 

13.Органы чувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные систе- мы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зритель- ные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины.Гигиеназрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм рабо- ты слухового анализатора. Слуховое восприятие. 

Нарушения слу- хаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обоняния ивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Определениеостротызренияучеловека. 
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
3.Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

 

14.Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведе- ния. Социальная обусловленность поведения 

человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность челове- 

ка,работыИ.М.Сеченова,И.П.Павлова.Механизмобразова- ния условных рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная дея- тельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. 

Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темпера- мент, характер, одарённость. Типы высшей 

нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физи- ческого и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение.Гигиенасна. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениекратковременнойпамяти. 
2.Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 
3.Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 

15.Человек иокружающаясреда 
 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их 

действиенаорганизмчеловека.Зависимостьздоровьячеловека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опас- ныхичрезвычайныхситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Всемирная организация здра- воохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздей- ствия на природу. Урбанизация. Цивилизация. 

Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранениячеловечества. 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следую- щих личностных, метапредметных и предметных образователь- ныхрезультатов: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Патриотическоевоспитание: 
•отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры, гордостьзавкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитие 

мировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 
•готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипри 

выполненииисследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
•готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическойкультуры; 
•пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельности человекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 
•понимание   роли   биологии   в   формировании   эстетической культурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 
•ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставлений 

обосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязях человекасприроднойисоциальнойсредой; 
•пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

•развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологиче- скойнауке,навыковисследовательскойдеятельности.  

Формированиекультурыздоровья: 

•ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигие- ническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятий иотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

•осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вре- 

дадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

• соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибез- опасногоповедениявприроднойсреде; 

•сформированность навыка рефлексии, управление собствен- нымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 
•активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках семьи,школы,города,края)биологическойиэкологической 

направленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 
•ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 
•осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

•готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптация  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  со- циальнойиприроднойсреды: 
•адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 
•принятие решения (индивидуальное, в группе) в 

изменяющихсяусловияхнаоснованиианализабиологическойинформации; 

•планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Универсальныепознавательныедействия 
Базовыелогическиедействия: 

•выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 
•устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,процессов),основаниядляобоб

щенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

•с учётом предложенной биологической задачи выявлять за- кономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления законо- мерностейипротиворечий; 
•выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 
• выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибио- логических явлений и процессов; делать выводы с исполь- 

зованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- деленныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
•использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

•формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамосто

ятельноустанавливатьискомоеиданное; 

•формироватьгипотезу обистинностисобственныхсуждений, аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 
•проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, 

небольшое исследованиепоустановлениюособенностейбиологического 

объекта(процесса)изучения,причинно-следственныхсвязей изависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

•оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуювходенаблюденияиэксперимента; 

•самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,эксперимента,владеть 

инструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

•прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияваналогичныхилисходных 

ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 
•применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри поискеиотборебиологическойинформацииилиданныхиз 

источниковсучётомпредложеннойучебнойбиологической адачи; 

•выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и 
форм представления; 

•находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровер- гающие однуитужеидею, версию)в различныхинформа- 
ционныхисточниках; 

• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле- ния информации и иллюстрировать решаемые задачи не- 
сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком- бинациями; 

•оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокрите- риям, предложенным учителем или сформулированным 
са- мостоятельно; 

•запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 
Общение: 

•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

впроцессевыполненияпрактическихилабораторныхработ; 
•выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

•распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылк

и конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

•пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулировать 

своивозражения; 

•входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

•сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

•публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

•самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствии 

снимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
•пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойбиологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения группо- вых форм взаимодействия при решении поставленной 

учеб- нойзадачи; 

•приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностро- ить действия по её достижению: распределять роли, 

догова- риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готов- ностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
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• планироватьорганизациюсовместнойработы,определять своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучаст- 

ников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсужде- ния,обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

• выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногоре- зультата по своему направлению и координировать свои 

дей- ствиясдругимичленамикоманды; 

•оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- териям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлениюотчётапередгруппой; 

•овладеть системой универсальных коммуникативных дей- ствий,котораяобеспечиваетсформированностьсоциальных 

навыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 
•выявлять проблемы для  решения в жизненных и учебных ситуациях,используябиологическиезнания; 
•ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

•самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойбиологической 

задачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

•составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм 

сучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

•делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 
•владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
•даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

•учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

•объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

•вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок, 

возникшихтрудностей; 

•оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

•Эмоциональныйинтеллект: 

•различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямии эмоциямидругих; 

•выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

•ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи намерениядругого; 

•регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 
•осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 
•признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

•открытостьсебеидругим; 

•осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

•овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5класс: 
 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; на- зывать признаки живого, сравнивать объекты живой и 

не- живойприроды; 

•перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризо- вать значение биологических знаний для современного 

чело- века;профессии,связанныесбиологией(4—5); 

•приводить  примеры  вклада  российских  (в  том  числе 

В.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)изарубежных(втом числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

•иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздра- 

жимость,рост,развитие,движение,размножение; 

•применять биологические термины и понятия (в том чис- ле: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, ор- ган, система органов, организм, вирус, движение, 

питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, раз- множение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной за- дачейивконтексте; 
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•различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиопи- саниям доядерные и ядерные организмы; различные биоло- 

гические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, 

взаимо- связи организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 

зон Земли; ланд- шафтыприродныеикультурные; 

•проводить описание организма (растения, животного) по за- 

данномуплану;выделятьсущественныепризнакистроения 

ипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенно- сти растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

•раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воз- душной, почвенной, внутриорганизменной), условиях 

среды обитания; 

• приводитьпримеры,характеризующиеприспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в 

со- обществах; 

•выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусствен- ныхсообществ; 

• аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекав природе и объяснять значение природоохранной деятельно- 

сти человека; анализировать глобальные экологические про- блемы; 

•раскрывать роль биологии в практической деятельности че- ловека; 

•демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбио- логии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарного цикла,различнымивидамиискусства; 

• выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисис- пользованием  различных  источников;  описание  

организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с ми- 

кроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмерения исравненияживыхобъектов); 

•применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,класси- фикация,измерение,  эксперимент):  проводить  

наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процес- сы и явления; выполнять биологический 

рисунок и измере- ниебиологическихобъектов; 

• владетьприёмамиработыслупой,световымицифровым микроскопамиприрассматриваниибиологическихобъектов; 

•соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соот- ветствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятель- ности; 

• использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-по- пулярную литературу по биологии, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

•создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноисполь- зуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 
 

6класс: 
 

•характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёраз- делыисвязисдругиминаукамиитехникой; 

•приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.До- кучаев,К. А.Тимирязев,С. Г.Навашин)изарубежныхучё- ных 

(в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

•применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, 

органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

•описывать строение и жизнедеятельность растительного 

организма(напримерепокрытосеменныхилицветковых):поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь 

строениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийс ихфункциями; 

•различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений по заданному плану, части растений по изображениям, 

схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризовать  признаки  растений,  уровни  организации растительного организма, частирастений: 

клетки,ткани, органы,системыорганов,организм; 

• сравниватьрастительныетканииорганырастениймежду собой; 

•выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии и физиологии растений, в том числе работы с 

микроско- помспостоянными(фиксированными)ивременнымимикро- препаратами, исследовательские работы с 

использованием приборовиинструментовцифровойлаборатории; 

•характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:по- глощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное 

размножение (на примерепокрытосеменных,илицветковых); 

•выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением и 

жизне- деятельностьюрастений; 
•классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

•объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеивжизничеловека;биологическоеи

хозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов; 

хозяйственноезначениевегетативногоразмножения; 
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•применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

•использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить 

простейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

•соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным 

илабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

•демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,географии,технологии, 

предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• владетьприёмамиработысбиологическойинформацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из двух источников; преобразовывать информациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

•создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноисполь- зуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 
 

7класс: 
 

•характеризоватьпринципыклассификациирастений,основ- ные систематические группы растений (водоросли, мхи, 

пла- уны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные илицветковые); 

•приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней, Л. 

Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках,бактериях; 

•применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 

хво- щи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бакте- рии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленной за- дачейивконтексте; 

•различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам,муляжам;бактериипоизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхиоднодольныхрастений; 

•определять систематическое положение растительного орга- низма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с 

по- мощьюопределительнойкарточки; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематике растений, микологии и микробиологии, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временнымимикропрепаратами,исследовательскиеработыс использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

•выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятель- ностирастений,бактерий,грибов,лишайников; 

•проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,гри- бы, лишайники, бактерии по заданному плану; делать 

выво- дынаосновесравнения; 

•описывать усложнение организации растений в ходе эволюциирастительногомиранаЗемле; 

•выявлять черты приспособленности растений к среде обита- ния,значениеэкологическихфакторовдлярастений; 

•характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательные изменения растительных сообществ, 

растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

• приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениев жизни человека; понимать причины и знать меры охраны 

растительногомираЗемли; 

•раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийв природныхсообществах,вхозяйственнойдеятельностичело- 

векаиегоповседневнойжизни; 

•демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,физике,географии,техно- 

логии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла,различнымивидамиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюденияза растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описы- 

вать их; ставить простейшие биологические опыты и экспе- рименты; 

•соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соот- ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- ности; 

• владетьприёмамиработысбиологическойинформацией: формулировать основания для извлечения и обобщения ин- 

формации из нескольких (2—3) источников; преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноис- пользуя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенно- стейаудиториисверстников. 
 

8класс: 
 

•характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыисвязьсдругиминаукамиитехникой; 

• характеризоватьпринципыклассификацииживотных,вид 

какосновнуюсистематическуюкатегорию,основныесистематические группы животных (простейшие, 

кишечнополост- ные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски,хордовые); 

•приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О.Ко- валевский,К. И.Скрябин)изарубежных(втомчислеА.Ле- 

венгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о жи- вотных; 
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•применять биологические термины и понятия (в том чис- ле: зоология, экология животных, этология, палеозоология, 

систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, 

системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, 

природное сооб- щество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

•раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизации животного организма: клетки, ткани, органы, системы 

орга- нов,организм; 

•сравнивать животные ткани и органы животных между со- бой; 

• описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорга- низма:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыхание и 

транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост,размножениеиразвитие; 

•характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхиз- учаемых систематических групп: движение, питание, 

дыха- ние, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост,развитие,размножение; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучае- 

мыхсистематическихгрупп; 

• различатьиописыватьживотныхизучаемыхсистематиче- ских групп, отдельные органы и системы органов по 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;от- рядовнасекомыхимлекопитающих; 

•выполнять практические и лабораторные работы по морфо- логии, анатомии, физиологии и поведению животных, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован- 

ными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

•сравнивать представителей отдельных систематических группживотныхиделатьвыводынаосновесравнения; 

•классифицировать  животных  на  основании  особенностей строения; 

•описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволю- цииживотногомиранаЗемле; 

•выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобита- ния,значениеэкологическихфакторовдляживотных; 

•выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах, цепипитания; 

•устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,гриба- ми,лишайникамиибактериямивприродныхсообществах; 

•характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основные закономерностираспространенияживотныхпопланете; 

•раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

•раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхв 

жизничеловека;рольпромысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни; 

объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 
•понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

•демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,физике,химии,географии,т

ехнологии,предметовгуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства; 

•использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

животными,описыватьживотных,ихорганыисистемыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 
•соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным 

илабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 
•владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинформации из нескольких (3—4) источников; 

преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 
•создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии, 

сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

9класс: 
 

•характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, 

психо- логию)иихсвязисдругиминаукамиитехникой; 

•объяснять  положение  человека  в  системе  органического мира, его происхождение; отличия человека от 

животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей); родство че- ловеческихрас; 

•приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ.М.Се- ченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, 

П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологиичеловека; 

•применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология 

че- ловека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообра- щение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,вы- деление, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражи- мость,регуляция,гомеостаз,внутренняясреда,иммунитет) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

•проводить описание по внешнему виду (изображению), схе- мам общих признаков организма человека, уровней его 

орга- низации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
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•сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,си- стемы органов человека; процессы жизнедеятельности орга- 

низмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

•различатьбиологическиактивныевещества(витамины,фер- менты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена ве- 

ществипревращенияэнергии; 

• характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществи превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транс- порт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммуни- тет,поведение,развитие,размножениечеловека; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением клеток, органов, систем органов организма человека и их 

функциями;междустроением,жизнедеятельностьюисредой обитаниячеловека; 
• применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенно- стей строения и функционирования органов и систем 

органов человека; 

•объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнеде- ятельностиорганизмачеловека; 

•характеризовать и сравнивать безусловные и условные реф- лексы; наследственные и ненаследственные программы 

пове- дения; особенности высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, 

темперамен- тов, эмоций, сна; структуру функциональных систем орга- низма, направленных на достижение 

полезных приспособи- тельныхрезультатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекци- онные, неинфекционные) заболевания человека; 

объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

•выполнять практические и лабораторные работы по морфо- логии, анатомии, физиологии и поведению человека, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован- ными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• решатькачественныеиколичественныезадачи,используя основныепоказателиздоровьячеловека,проводитьрасчёты 

иоцениватьполученныезначения; 

• называтьиаргументироватьосновныепринципыздорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья 

чело- века: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяор- ганизация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоцио- нально-психическоесостояние; 

•использовать приобретённые знания и умения для соблюде- ния здорового образа жизни, сбалансированного 

питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключе- ниявредныхпривычек,зависимостей; 

• владетьприёмамиоказанияпервойпомощичеловекупри потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета,органовчувств,ожогахиотморожениях; 

•демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаук о человеке со знаниями предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов, различных видов искусства; техно- логии,ОБЖ,физическойкультуры; 

•использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описы- ватьорганизмчеловекаипроцессыегожизнедеятельности; 

проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаи объяснятьихрезультаты; 

•соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соот- ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- ности; 

• владетьприёмамиработысбиологическойинформацией: формулировать основания для извлечения и обобщения ин- 

формации из нескольких (4—5) источников; преобразовы- ватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноис- пользуя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенно- стейаудиториисверстников. 

 

2.1.21БИОЛОГИЯ(Углублённыйуровень) 
 

Рабочая программа по биологии основного обще- го образования (углублённый уровень) составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос- новного общего образования, 

утверждённого Приказом Мини- стерства просвещения РФ № 287 от 31.05.2021 г. в ред. При- 

казаМинпросвещенияРоссииот18.07.2022г.№568,атакже сучётомПримернойпрограммывоспитания. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Данная программа по биологии основного общего образова- ния на углублённом уровне разработана в 

соответствии с тре- бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и с учё- том Примерной основной образовательной программы основно- 

гообщегообразования(ПООПООО). 

Программа ориентирована на обучающихся, проявляющих повышенный интерес к изучению биологии, и 

направлена на формирование естественно-научной грамотности и организа- цию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программеучитываютсявозможностиучебногопредмета«Биология» в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личност- ным, метапредметным и предметным результатам обучения на 



374 

 

углублённом уровне, а также реализация межпредметных свя- зей естественно-научных учебных предметов 

основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материалас7по9классипримерныйобъёмучебныхчасов 

дляизученияразделовитемучебногопредмета«Биология», а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

ос- нованную на логике развития предметного содержания с учё- томвозрастныхособенностейобучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать осно- вой для составления учителями биологии своих 

рабочих про- грамм и организации учебного процесса на углублённом уровне основного общего образования. 

Учителями могут быть исполь- зованы различные методические подходы к организации обу- чения биологии при 

условии сохранения обязательной части содержанияучебногопредмета. 

В программе определяются основные цели изучения биоло- гии на углублённом уровне основного общего 

образования, пла- нируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые ре- зультаты даны для каждого года изучения биологии на углу- блённомуровне. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»науглублённомуровнепогодамобучения; 

тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемы,ипример

ной характеристикой учебной деятельности, реализуемойприизученииэтихтем. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный  предмет  «Биология»  вносит  существенный  вклад в развитие у обучающихся научного 

мировоззрения, включая формирование представлений о методах познания живой при- роды, а также позволяет 

сформировать систему научных зна- ний о живых системах, умения их применять в разнообразных 

жизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка на углублённом уровне будет спо- собствовать развитию мотивации к изучению 
биологии, пони- манию обучающимися научных принципов организации дея- тельности человека в живой природе, 
позволит заложить основы экологической культуры, здорового образа жизни, бу- дет способствовать овладению 
обучающимися специальными биологическими знаниями, закладывающими основу для даль- 
нейшегобиологическогообразования. 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целями обучения биологии на уровне основного общего об- разования(углублённыйуровень)являются: 

развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологи- ческих систем разного уровня организации; 
особенностям строения, жизнедеятельности организма человека, условиям сохраненияегоздоровья; 

формированиеуменийприменятьметодыбиологическойна- уки для изучения биологических систем, в том числе и 
организмачеловека; 

воспитание экологической культуры в целях сохранения соб- ственногоздоровьяиохраныокружающейсреды; 

развитие представлений о возможных сферах будущей про- фессиональной деятельности, связанной с биологией, 

готов- ности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшегообучения. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующих за- дач: 

приобретениеобучающимисязнанийоживойприроде,зако- номерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразую- щей  роли  грибов,  растений,  животных,  микроорганизмов, о человеке как биосоциальной 

системе; о роли биологии впрактическойдеятельностилюдей; 

овладениеумениямипроводитьисследованияобъектовжи- войприродысиспользованиемлабораторногооборудования 

и инструментов цифровых лабораторий; организации наблю- дениязасостояниемсобственногоорганизма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области 

биологии, еёанализикритическоеоценивание; 

освоение экологически грамотного поведения, направленно- го на сохранение собственного здоровья и охраны 

окружаю- щейприроднойсреды; 

приобретениепредставленийосферахпрофессиональнойде- ятельности, связанных с биологией, и современными 

техно- логиями,основанныминадостиженияхбиологии. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Биология является важным компонентом образовательной области«Естественно-научныепредметы». 

Данная программа предусматривает углублённое изучение биологиивобъёме272часовзатригодаобучения:израсчёта 

в7классе—2часавнеделю,в8—9классах—3часавнеделю. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 
7КЛАСС 

I.Введение 

1.Цитология—наукаоклетке.Современнаяклеточнаяте- ория. Клетка — единица строения, жизнедеятельности и 

раз- множения живого. Химический состав клетки. Структурная организация клетки. Эукариотные и прокариотные 
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клетки. Мембрана. Цитоплазма. Органоиды. Единая мембранная систе- ма клетки. Митохондрии и пластиды. 

Цитоскелет и органоиды движения. Ядро. Хромосомы. Гены. Удвоение хромосом. Пло- идность клетки. Клеточный 

цикл. Митоз. Мейоз. Размноже- ние.Типыжизненныхциклов. 

2.Вирусология—наукаовирусах.Вирусы—неклеточные формы. Вклад российских и зарубежных учёных в 

развитие вирусологии. Вирусные заболевания растений, животных и че- 

ловека.Мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 

3.Современная классификация организмов, основные прин- ципы. Классификация организмов и эволюционное 

учение. Те- орияэволюцииЧарльзаДарвина. 

4.Методы научного познания в биологии.   Микроскопия оптическая, электронная, сканирующая, зондовая. 

Правила работы со световым микроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методика приготовления 

временных микро- препаратов. 

Демонстрация1  портретовучёных,микрофотографийкле- точных структур, выполненных с помощью различных 

типов микроскопии. 

Лабораторныеипрактическиеработы2 

Правила техники безопасности при проведении 

лабораторныхипрактическихработ.Основымикроскопии:приготовлениевременныхпрепаратовиработасмикроскопом

.Оформлениерезультатовработысмикроскопом. 

II.Бактериииархеи 

Микробиология — наука о микроорганизмах. Особенности строения прокариотной клетки. Многообразие форм 

клеток бактерий. Рост и размножение бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные, анаэробные  и  аэробные  бактерии.  Цианобактерии  и  их  роль вприроде. 

Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Рольархейибактерийввозникновенииэукариотов. 

Распространённость бактерий и архей, их роль в природе и жизни человека. Роль бактерий в биогеохимических 

циклах.1 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1.Исследованиестепенизагрязнённостивоздухапомещений 

методомоседанияКоха. 

2.Изучениеметодовдезинфекцииистерилизации. 

3.ОкраскабактерийпоГраму. 

4.Изучение  морфологии  бактерий  на  микроскопических препаратах. 
 

III.Многообразиеодноклеточныхэукариот 

Основные признакиодноклеточных эукариот.Строение,дви- жение, питание, размножение одноклеточных 

автотрофных и гетеротрофных эукариот на примере эвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечной лямблии, 

инфузории туфельки и ма- лярийного плазмодия, радиолярий и фораминифер, амёбы про- тея,  диатомей.  

Значение  одноклеточных  эукариот  в  природе ижизничеловека.Соннаяболезнь,болезньШагаса.Кожный 

ивисцеральныйлейшманиоз.Трихомониаз.Лямблиоз. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временныхификсированныхмикропрепаратах. 
 

IV.Архепластидные,или«растения» 

1.Ботаника—наукаорастениях 

Краткаяисторияразвитияботаники.Ботаникаиобъектыеё 

исследований.Объёмцарства«растения»всовременнойсистеме органического мира. Разделы ботаники. Связь 

ботаники с другими биологическими науками, медициной и сельским 

хозяйством.Рольботаникивформированиисовременнойестественно-научной картины мира. Перспективы развития 

бота- ники как науки. Применение ботанических знаний человеком. Профессиичеловека,связанныесботаникой. 

Демонстрацияпортретовучёных,живыхрастений,кол- лекцийимуляжей. 

 
2.Общаяорганизациярастительногоорганизма 

Растительнаяклеткаиеёособенности. 

Растительные  ткани.  Открытие  растительных  тканей. 

Строениеифункциирастительныхтканей.Простыеисложныеткани.Образовательные,покровные,основные,механичес

кие,проводящиеткани. 

Органы и системы органов растительного организма, их 

взаимосвязь.Вегетативныеигенеративныеорганы.Растительныйорганизмкакединоецелое. 

Демонстрацияопытовпообнаружениювсеменахрастений воды, минеральных и органических веществ, крахмала, 

белкаижира. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение строения растительных клеток на готовых и временныхмикропрепаратах. 

2.Наблюдениепроцессаплазмолизаидеплазмолизаврастительныхклеткахподмикроскопом. 
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3.Изучениеособенностейстроениятканейрастенийнаготовыхивременныхмикропрепаратах. 

4.Изучениестроенияоргановрастенийнаживыхобъектах игербарныхобразцах. 

 
3.Споровыерастения 
3.1.Красные,ЗелёныеиХаровыеводоросли.Альгология— 

наукаоводорослях.Водоросли—нетаксономическаягруппа 

организмов,приспособленныхкжизнивводнойсреде,относящихсякразличнымцарствамвсовременнойсистемеорганич

ескогомира.Местокрасных,зелёныхихаровыхводорослей в современной системе органического мира. Особенности 

их строения,размноженияижизненныхцикловнапримерехламидомонады,  хлореллы,  кладофоры  и  ульвы*,  

спирогиры ихары*,порфиры. 

Бурые водоросли, их таксономическое положение вне 

царстварастений.Жизненныециклыламинарии(морскаякапуста)ифукуса*.Распространениеиэкология.Рольвприроде 

изначениевжизничеловека.Происхождение высших растений (эмбриофит) от харовых 

водорослей.Современныеподходыксистематикерастений. 

3.2. Моховидные, или Мхи. Общая характеристика, строение и жизнедеятельность, жизненный цикл мхов. 

Многообразие мхов. Кукушкин лён и сфагнум. Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе и 

жизнедеятельности человека. Торфообразование.Печёночники*иАнтоцеротовые*. 
3.3. Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Мор- фологические особенности вегетативных органов. 

Особенности организации, жизненного цикла плауна булавовидного. Поло- вое поколение, редукция гаметофита. 
Распространение и эко- логия плауновидных. Значение в природе и использование че- ловеком. Ископаемые 
плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове палеозойской эры и в 
образованиикаменногоугля. 

3.4. Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая ха- рактеристика папоротниковидных. Особенности 
организации вегетативных органов, жизненного цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность 
папоротников. Жизненный цикл папоротников на примере щитовника мужского. Распро- странение и экология 
папоротниковидных. Значение в природе ижизнедеятельностичеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеособенностейстроенияижизненныхцикловодноклеточныхимногоклеточныхзелёных,харовыхикрасных 

водорослейнаживомигербарномматериале. 

2.Изучениестроенияижизненныхцикловбурыхводорослейнаживомигербарномматериале. 

3.Изучение особенностей строения кукушкина льна исфагнума(наживыхигербарныхобъектах). 

4.Изучение особенностей строения плауна булавовидного (наживыхигербарныхобъектах). 

5.Изучениеособенностейстроенияхвощаполевого(наживыхигербарныхобъектах). 

6.Изучениеособенностейстроенияпапоротникащитовника мужского(наживыхигербарныхобъектах). 

 
4.Семенныерастения 

4.1. Голосеменные. Возникновение семени — важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 

папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. Общие 

ризнакисеменныхрастенийкакнаиболееприспособленных к существованию на суше. Голосеменные — 

нетаксономиче- ская группа семенных растений. Общая характеристика, осо- бенности организации голосеменных. 

Жизненный цикл хвой- ных на примере сосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные, Гинкговые*,   

Саговниковые*,   Гнетовые*.   Распространение и экология голосеменных. Значение в природе и в хозяйствен- 

нойдеятельностичеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеособенностейвнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянхвойных(ель,сосна,лиственница). 

4.2.Цветковыерастения.Общаяхарактеристикацветковых. 

Строениеижизнедеятельностьцветковых.Цветоккакорган полового размножения у покрытосеменных растений. 

Разнообразие  цветков:  правильные  и  неправильные;  обоеполые 

ираздельнополые.Однодомныеидвудомныерастения.Соцветия(сложные,простые).Цветение.Развитиемикро-имегасп

ор.  Гаметы.  Опыление.  Оплодотворение.  Зигота.  Двойное 

оплодотворениеупокрытосеменных(цветковых)растений.РаботыС.Г.Навашина.Жизненныйциклцветковых. 

Плодыисемена.Разнообразиеплодов.Сухиеисочныеплоды.Односемянныеимногосемянныеплоды.Соплодия.Строе

ниесемяндвудольныхиоднодольныхрастений.Разнообразие семян. Распространение плодов и семян в природе. 

Условия прорастаниясемян.Дыханиесемян.Развитиепроростка.Распространениеплодовисемянвприроде. 

Индивидуальноеразвитиерастений(онтогенез).Периоды онтогенеза: эмбриональный, молодости (ювенильный), 

зрелости(размножения),старости(сенильный)напримерепокрытосеменногорастения.Стадиивегетационногопериодар

астений напримерезлаков(всходы,кущение,выходвтрубку,колошение,цветение,созревание). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение морфологии цветка (на живых и фиксированныхобъектах). 

2.Изучениеразнообразиясоцветий(нагербарныхобразцах). 

3.Изучениестроениязавязицветкаисемяпочкиподмикроскопом(наготовыхмикропрепаратах). 
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4.Изучениестроениясемянпокрытосеменныхрастений. 

5.Изучениестроенияплодовисоплодий. 

Классификацияцветковых.ОднодольныеиДвудольные.Семейства цветковых. Двудольные: Крестоцветные, 

Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные*. Однодольные: Злаки, 

Амариллисовые, Лилей- ные*. Орхидные*. Отличительные признаки. Формулы и диа- граммы цветков. 

Дикорастущие и культурные представители семейств, их значение в природе и использование человеком. 

Распространениеиэкологияцветковых. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение отличительных признаков представителей семействпокрытосеменных. 

2.Определение представителей различных семейств с использованием определителей растений или 

определительных карточек. 

 
5.Строениеижизнедеятельностьсеменныхрастений 

5.1.Кореньикорневыесистемы.Морфологиякорня.Виды корней.Типыкорневыхсистем. 

Анатомиякорня.Зоныкорня.Корневойчехлик.Строение корнянапоперечномсрезевзоневсасывания. 

Функциикорня.Закреплениерастениявсубстрате.Всасываниеипроведениеводыиминеральныхвеществ.Запасаниепи

тательныхвеществ.Дыханиекорня.Синтезбиологическиактивных веществ. Вегетативное размножение. 

Видоизменения корнейиихфункции. 

Демонстрацияотрастанияпридаточныхкорнейнапримере 

мородиныидругихрастений;поступленияводыизпочвывкорень,нагнетающегодействиякорня;видоизменённыхкорней. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеморфологиикорнянаживыхобъектахилигербарныхобразцах. 

2.Изучениеанатомическогостроениякорнянаготовыхмикропрепаратах. 

3.Изучение строения кончика корня проростка пшеницы ипервичногостроениякорняириса.* 

4.Изучениестроениякорневыхволосковспомощьюсветовогомикроскопа. 

5.Исследованиевлияниявоздуханаразвитиекорней. 

6.Изучениеметаморфозовкорня.* 

5.2.Побегипобеговыесистемы 

5.2.1. Побег. Морфология побега. Строение облиственного 

побега.Узел.Междоузлие.Метамерность.Разнообразиепобегов.Укороченныеиудлинённыепобеги.Вегетативныеигене

ративныепобеги.Положениепобегавпространстве.Видоизменённыепобеги. 

5.2.2. Почка — зачаточный побег. Строение почки. Разноо- бразие почек: вегетативные, 

вегетативно-генеративные, гене- ративные; открытые, закрытые. Верхушечные, боковые 

(пазушные)ипридаточныепочки. 

5.2.3. Стебель. Морфологиястебля. Форма стеблей у травя- нистыхидревесныхрастений. 
Анатомия стебля. Строение стебля двудольных и однодоль- ных травянистых растений. Расположение 

проводящих тка- ней.Строениестеблядревесныхрастений. 
Функциистебля. Механическая,транспортная.Вегетатив- ноеразмножениецветковыхрастений. 
Демонстрация опыта—передвижениеминеральныхиор- ганическихвеществпостеблю;видоизменённыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеморфологиипобеганаживыхобъектахилина гербарныхобразцах. 

2.Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанныхпочек.Разнообразиепочекудревесныхрастений. 

3.Изучение поперечного спила ствола растений и анализ влиянияэкологическихусловийнаразвитиерастений. 

4.Изучение особенностей анатомического строения стебля 

двудольныхиоднодольныхтравянистыхрастений(наживых объектахилинагербарныхобразцах). 

5.Изучение особенностей анатомического строения стебля древесныхрастений. 

6.Изучениетранспортавеществвстебле. 

7.Изучениеметаморфозовпобега. 

5.2.4.Лист.Морфологиялиста.Листоваяпластинка,основание листа, черешок, прилистники. Разнообразие 

листьев: формы листовых пластинок; жилкование листьев; простые и сложные листья. Листорасположение и 

листовая мозаика. Видоизменениялистьевиихфункции. 

Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл.  Жилки  (сосудисто-волокнистые  пучки).  

Особенности строениясветовыхитеневыхлистьев. 

Функциилиста.Фотосинтез.Транспирацияигазообмен.Запасающая,защитная,вегетативноеразмножениеидр. 

Листопад,егопричины,механизмизначениевжизнирастения. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеморфологиилистанаживыхобъектахилигербарныхобразцах. 

2.Типыиформулылисторасположения.* 

3.Листоваямозаика. 

4.Исследование анатомии листа с помощью светового микроскопа. 
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5.Изучениеметаморфозовлиста. 

5.3.Вегетативноеразмножениерастений.Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийиегозначениевестественн

ых 

условияхивсельскохозяйственнойпрактике.Основныеформывегетативногоразмножения:корнями,листьями,надземн

ымииподземнымипобегами.Размножениепрививкой.РаботыИ.В.Мичурина.Клонированиерастений.Микроклональн

ое размножение  растений. Клеточная инженерия  как современнаятехнологияразмножениярастений. 

Демонстрация способов вегетативного размножения на примерекомнатныхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениемитозавкорешкелука. 

2.Изучениежизненныхцикловрастенийнагербарныхобразцах. 

3.Методымикроклональногоразмножениярастений.* 

5.4. Физиология и жизнедеятельность растений. Фотосинтез. 

Пигментылиста.Пластиды.Световаяитемноваяфазыфотосинтеза.Влияниеусловийнаинтенсивностьпроцессовфото

синтеза. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелёных растений(К.А.Тимирязев).Фотосинтезиурожай. 

Влияние внешних условий на транспирацию. Взаимосвязь фотосинтезаидыханиянауровнелиста. 

Транспорт неорганическихиорганическихвеществ по стеблю. 

Перераспределениеизапасаниеорганическихвеществвстебле. 

Минеральноепитаниерастений.Поступлениеводыиминеральныхвеществ.Корневоедавление.Элементыминерально

го питания (макро- и микроэлементы). Выращивание растений 

етодамигидропоникииаэропоники.Обеспечениеусловийдля дыханиякорня. 

Почва.РаботыВ.В.Докучаеваопочве.Характеристикапочвы.Разнообразиепочв.Плодородиепочвы.Удобрения.Нару

шенияминеральногопитаниярастений.Агротехническиеприёмыобработкипочвы.Понятиеосевооборотеиегозначении 

длявыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Жизньрастенийвводе.Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Этапыразвитияназемныхрастенийосн

овных систематических групп. Риниофиты — первые назем- ные сосудистые растения. Появление тканей и 

органов. Роль древних папоротниковидных. Появление семян. Появление цветков и плодов. Усложнение 

растительного мира в процессе эволюции.Вымершиерастения. 

Палеоботаника. Ископаемые остатки растений. Окаменело- сти. Отпечатки. «Живые ископаемые» среди 

современных рас- тений. 

Демонстрацияопытов: выделение пигментов листа на примере спиртовой вытяжки хлорофилла; образование 
крахма- ла  в  зелёных  листьях  на  свету  (фигуры  Ю.  Сакса);  влияние силы света на выделение 
кислорода водными растениями (под- счётпузырьковкислорода). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениевеличинытранспирациивзависимостиотизмененияфакторовсреды(температура,влажность,ветер). 

 
6.Экологиярастений.Растениявприродныхсообществах 

Растенияисредаобитания.Экологическиефакторы.Растения и условия неживой природы: свет, температура, 

влажность,минеральныйсоставпочвы.Экологическиегруппырастений.Растенияиусловияживойприроды:прямоеикос

венное воздействие организмов на растения. Взаимосвязи растений междусобойисдругимиорганизмами. 

Значениепочвенныхорганизмовдляпитаниярастений.Ризосфера.Бактериальные  клубеньки.  Микориза  

(эндо-иэктомикориза).Зелёныеудобрения. 

Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. 

Экосистема.Биоразнообразие.Видовойсоставрастительныхсообществ, доминирующие в них виды растений. 

Распределение видов в растительных сообществах. Ярусность. Растительные сообщества: леса, луга, болота, 

тундры, пустыни. Приспособленность растений к среде и местам обитания. Смена растительных 

сообществ.Растительность(растительныйпокров).Флора. 

Взаимосвязь  организмов.  Инфекционные  болезнирастений и их возбудители. Вирусные (мозаичная болезнь 

табака, 

пестролепестностьтюльпанаидр.),грибковые(ржавчина,мучнистаяроса)ибактериальные(мокраягниль)заболеванияра

стений.  Иммунитет  у  растений.  Причины  распространения 

инфекционныхболезнейрастений.Принципыпрофилактики и лечения инфекционных болезней растений в практике 

расте- ниеводства. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 
Изучениевидовогосоставаиэкологическогосостоянияодногоизрастительныхсообществрегиона. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке.* 

2.Изучениеособенностейстроениярастенийразличныхэкологическихгрупп.* 

 
7.Растенияичеловек 
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Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразияипроисхождениякультурныхрастений(поН.И.Вавил

ову).Культураземледелия.Культурныерастениясельскохозяйственных  угодий:  овощные,  плодово-ягодные,  

полевые.  

Представленияоселекцииибиотехнологии.Методывыведенияновыхсортоврастений.Возникновениеконтрастныхпри

знаковурастенийодноговида.Искусственныйотбор.Наследственность,изменчивость.Созданиеновыхпродовольственны

х культур.Продовольственнаябезопасность.Банкисемян.Криоконсервация.* 

Растения города, особенность городской флоры. Заносные 

иаборигенныевиды.Синантропные,сорныерастения.Интродуценты.Парки,лесопарки,скверы,ботаническиесады,денд

рарии.Озеленение.Комнатныерастения,цветоводство. 

Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Охрана растительного мира. Восстановление численности 

редких видов   растений.   Особо   охраняемые   природные   территории 

(ООПТ):заповедники,заказники,национальныепарки,биосферныезаповедники.Охранарастений.РастенияКраснойкн

игиРФ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениесельскохозяйственныхрастенийсвоегорегиона. 

2.Изучениесортовыхособенностейкультурныхрастений. 

 

8КЛАСС 

I.Грибы игрибоподобныеорганизмы. 

Микология — наука о грибах. Общая характеристика грибов. Морфологические особенности вегетативного тела. 

Гифы, мицелий. Особенности строения клеток грибов. Сходство и различия с растениями и животными. Питание 

грибов (симбион- ты,сапротрофы,паразиты).Размножениегрибов. 

Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов в почвообразовании и обеспечении плодородия 

почвы. Микори- за и её значение. Плесневые грибы. Съедобные и ядовитые гри- бы. Болезнетворные 

(паразитические) грибы. Микозы. Меры профилактикимикозов. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере му- кора.Рольвприродеижизничеловека. 

Аскомицеты,  или  Сумчатые  грибы.Особенностистроения и жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значе- ние. Строение на примере пеницилла. Одноклеточные аскоми- цеты — дрожжи. Использование 

дрожжей при выпечке хлеба. Паразитические представители аскомицетов (возбудители спо- рыньи, парши, 

мучнистой росы и др.) и вред, наносимый ими сельскомухозяйству. 

Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники). Особенности морфологии и анатомического 

строения лишайников, питание и размножение. Многообразие и эколо- гические группы лишайников. Значение 

лишайников в приро- де и хозяйственной деятельности человека. Индикаторная роль 

лишайников.Лишайники—пионерыприродныхсообществ. 

Базидиомицеты. Общая характеристика, особенности стро- ения и размножения на примере шляпочных грибов. 

Значение грибов в природе и в жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Паразитические представители 

базидиомицетов (голов- нёвые,ржавчинные,некоторыетрутовые). 

Грибоподобные организмы. Особенности строения клеток. Оомицеты. Паразитические представители оомицетов 

на при- мерефитофторы. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениестроенияплесневыхгрибов:мукораипеницилла. 

2.Изучениевлияниявнешнихфакторовнапроцессразмножениядрожжей. 

3.Изучениестроениялишайников(нагербарныхобразцах). 

4.Изучениеметодаоценкиэкологическогосостояниямест- ностиметодомлихеноиндикации.* 

5.Изучение  особенностей  строения  плодовых  тел  шляпоч- 

ныхгрибовнамикроскопическихпрепаратахимуляжах. 

6.Изучение  строения  и  жизненного  цикла  фитофторы  на живомигербарномматериале. 
 

II.Животные 

Зоология — наука о животных. Общие и специальные раз- делызоологии.Краткаяисторияразвитиязоологии. 

Общие и специальные методы изучения животных. Связь зо- ологии с другими и науками, медициной и сельским 

хозяй- ством. Значение зоологических знаний для человека. Профес- сиичеловека,связанныесзоологией. 

Демонстрация портретовучёных,изображений,моделей животных,муляжиживотных,влажныхпрепаратовидр. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Составление рекомендаций по сбору зоологических коллекций. 

2.Составлениеописанийпрофессий,связанныхсзоологией. 

 
2.Общаяорганизацияживотногоорганизма 

Особенностистроенияживотнойклетки.Многоклеточность. Стадиионтогенезаживотного. 
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Ткани животного организма. Строение и функции тканей животного организма. Органы и системы органов 

животного организма.Формателаживотного,симметриятела,размеры тела. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиеклетокподмикроскопомнавременныхмикропрепаратах. 

2.Сравнениерастительнойиживотнойклеток. 

3.Изучениетканейживотных. 

 
3.Разнообразиеиэволюцияживотных 

3.1. Систематика животных. Основные группы животных. 

Двухслойныеитрёхслойныеживотныеиихособенности. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение особенности организации губок. Строение геммулы. 

3.2.Двухслойныеживотные.ТипСтрекающие.Особенности 

клеточной организации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки. Жизненный цикл стрекающих. 

Формирова- ние медузы. Жизненный цикл сцифоидных и гидроидных ме- дуз.Кораллы. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениестроенияижизнедеятельностигидры. 

2.Изучениехимическогосоставаскелетаколониальныхко- 

ралловыхполипов. 

3.3. Трёхслойные животные. Формирование полости тела. 

Особенностиифункциивторичнойполоститела.Органывыделения:протонефридиииметанефридии.Общийпланстроен

ия трёхслойногоживотного.Особенностиорганизациитрёхслойных  животных.  Билатеральная  (двусторонняя)  

симметрия. Первичноротые животные. Трохофорные животные. Линяющиеживотные.Вторичноротыеживотные. 

3.4.ТипКольчатыечерви.Особенностиорганизациикольчатых червей на примере дождевого червя. Строение 

покровов икожно-мускульногомешка.Организацияполоститела.Строение пищеварительной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем. Размножение кольчатых червей. Разнообразие кольчатыхчервей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя. 

2.Изучениевнешнегоивнутреннегостроениямедицинской пиявки. 

3.Изучениестроениямногощетинковыхчервей. 

3.5. Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков. Строение тела моллюсков. Редукция целомической 

полости: причины и последствия. Формирование мантийной полости и раковины. Строение и функционирование 

систем органов моллюсков. Разнообразие моллюсков. Двустворчатые 

моллюски.Брюхоногиемоллюски.Головоногиемоллюски. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениевнешнегоивнутреннегостроениядвустворчатогомоллюска. 

2.Изучениевнешнегоивнутреннегостроениябрюхоногого моллюска. 

3.Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияголовоногого моллюска. 

4.Изучениестроенияраковинмоллюсков. 

3.6.ТипПлоскиечерви.Особенностиорганизацииплоских червей на примере молочной планарии. Строение 

покровов и кожно-мускульного мешка. Паренхима. Строение пищевари- тельной, выделительной и нервной систем. 

Приспособление плоских червей к паразитизму. Сосальщики. Жизненный цикл печёночного сосальщика. 

Ленточные черви. Жизненный цикл широкого лентеца и бычьего (свиного) цепня. Другие предста- вители 

паразитических плоских червей. Профилактика забо- леваний,вызываемыхплоскимичервями. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строенияпресноводныхплоскихчервей. 

2.Изучение строения паразитических плоских червей на влажныхпрепаратах. 

3.7.ТипКруглыечерви.Особенностиорганизациикруглых червей. Строение круглых червей на примере 

человеческой аскариды.  Покровы  и  кожно-мускульный  мешок  нематод. 

Линька.Строениеифункционированиесистеморгановнематод.Жизненныйциклчеловеческойаскариды. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроениячеловеческой(свиной)аскариды. 

3.8.ТипЧленистоногие.Особенностиорганизациичленистоногих. План строения членистоногого животного. 

Редукция вторичнойполоститела:причиныипоследствия.Разделение 

теланаотделы.Конечностичленистоногих.Строениеифункционирование систем органов членистоногих. Органы 

чувств членистоногих.Основныегруппычленистоногих. 

КлассРакообразные.Строениеиморфологияракообразных напримереречногорака.Разнообразиеракообразных. 

КлассПаукообразные.Строениеиморфологияпаукообразныхнапримерепаука-крестовика.Разнообразиепаукообраз

ных. 
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КлассНасекомые.Строениеивнешняяморфологиянасекомых.Конечностииротовыеаппаратынасекомых.Жизненны

й циклнасекомых.Насекомыеснеполнымпревращением.Насекомые с полным превращением. Куколка. Основные 

отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Полужесткокрылые,ВшииПухоеды.*Отрядынасекомыхсполным превращением:   Жесткокрылые,   

Перепончатокрылые,   Двукрылые,Чешуекрылые,Блохи.* 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение внешнего строения и конечностей ракообразных. 

2.Изучениевнутреннегостроенияракообразного. 

3.Изучениестроенияротовогоаппаратаиконечностейнасекомого. 

4.Изучениевнутреннегостроениянасекомого. 

5.Изучениевнешнегостроенияибиологиинасекомыхразныхотрядов. 

6.Определение  представителей  различных  отрядов  и  

семействнасекомыхсиспользованиемопределителей. 

3.9.ТипХордовые.Особенностиорганизациихордовыхживотных.Признакихордовыхживотных:глоткасжаберным

и щелями, хорда, нервная трубка, эндостиль, постнатальный хвост.Полостьтелахордовыхживотных. 

3.9.1. Подтип Головохордовые. Строение и жизнедеятельностьланцетника. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияланцетникана фиксированныхпрепаратах. 

 
Разнообразиеиэволюцияпозвоночныхживотных 

3.9.2.Общийобзорстроенияиразвитияпозвоночныхживотных. 

Формированиескелета.Костиихрящи.Отделытелапозвоночныхживотных.Висцеральныйитуловищныйотделы.Осн

овные группы позвоночных животных. Бесчелюстные и челюстноротые.Жаберныедуги,формированиечелюстей. 

Особенностистроениясистеморгановпозвоночногоживотного. Полость тела. Пищеварительная система. 

Кровеносная система. Дыхательная система. Метанефридиальная 

выделительнаясистема(почки).Нервнаятрубка.Отделынервнойсистемы. 

3.9.3.НадклассРыбы 

Особенностистроенияиорганизациирыбнапримереречногоокуня.Чешуярыб.Скелетрыб.Строениепищеварительно

й, кровеноснойивыделительнойсистем.Дыханиеурыб.Жабры 

рыбижаберныйаппарат.Нервнаясистемарыб.Органычувств 

рыб.Боковаялиния.Хрящевыерыбы.Особенностистроения 

ижизнедеятельности.Костныерыбы.Лучепёрыеилопастепёрыерыбы. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениевнешнегоивнутреннегостроениярыбы. 

2.Изучениескелетакостныхихрящевыхрыб. 

3.Изучениеразнообразиярыб. 

4.Определениевозрастарыбпочешуе. 

3.9.4.Выходпозвоночныхнасушу.Амфибии,илиЗемноводные 

Предпосылкивыходапозвоночныхнасушу.Формирование  рычажной конечности. Особенности строения и 

организации амфибийнапримеретравянойлягушки.Скелетамфибий,отделы позвоночника. Пищеварительная 

система у амфибий. Строениекровеноснойсистемыиразделениекровиуамфибий 

(артериальныйконус).Дыханиеуамфибий,рольчелюстного 

аппарата.Кожноедыхание.Формированиетуловищныхпочек 

иихособенности.Нервнаясистема.Органычувств.Жизненныйцикламфибий.Головастик.Неотенияуамфибийирегуляци

яметаморфоза.Основныегруппыамфибий. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение  внешнего  и  внутреннего  строения  лягушки итритона. 

2.Изучениескелеталягушки. 

3.Изучениеиндивидуальногоразвитияземноводного. 

3.9.5.Амниоты.Рептилии,илиПресмыкающиеся 

Приспособления  позвоночных  животных  к  развитию  на суше. Зародышевые оболочки и их функции. 

Особенности 

строенияиорганизациирептилийнапримерепрыткойящерицы.Особенностискелетаиконечностейрептилий.Грудная 

клетка. Движение у рептилий. Пищеварительная система. Кровеносная система. Круги кровообращения и 

разделение кровивжелудочкесердца.Дыханиерептилий.Формирование тазовых почек и их особенности. Нервная 

система. Органы чувств.Размножениеиразвитиерептилий.Основныегруппы рептилий. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияящерицы. 

2.Изучениескелетаящерицы. 

3.Изучениеразнообразияпресмыкающихся. 
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3.9.6.Птицы 

Особенностистроенияиорганизацииптицнапримересизого голубя. Приспособления птиц к полёту. Перья. 

Развитие пера,структураперьев.Типыперьев.Особенностивстроении скелета. Цевка, пряжка. Формирование киля. 

Особенности строенияпищеварительнойсистемы.Строениекровеноснойсистемы. Разделение крови в сердце. Круги 

кровообращения уптиц.Особенностидыхательнойсистемы.Воздушныемешки 

ипарабронхи.Механизмдвойногодыхания.Строениенервной 

системы.Развитиемозжечка.Ориентацияптиц.Органычувств. 

Выделительная система. Развитие птиц. Строение яйца. Фор- мирование яйцевых оболочек. Поведение птиц. 

Токование. Формированиегнёзд. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияптиц. 

2.Изучениескелетаптицы. 

3.Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц. 

4.Изучениеголосовптиц.* 

5Изучениестроенияяйцаптиц. 

6.Определениептицсиспользованиемопределителей. 

3.9.7.Млекопитающие 

Особенности строения и организации млекопитающих на 

примередомовоймыши.Формированиешерсти.Строениеволоса.Типыволос.Сальныеипотовыежелезы.Скелетмлекопи

тающих.Особенностистроенияскелетаконечностей.Зубная 

система.Связьзубнойсистемыстипомпитания.Разнообразие зубных систем. Пищеварительная система 

млекопитающих. Особенностистроенияпищеварительнойсистемыурастительноядных  млекопитающих.  

Строение  кровеносной  системы. Круги  кровообращения.  Дыхательная  система.  Строениелёгких, 

альвеолярное дыхание. Диафрагма. Туловищные почки и нефроны млекопитающих. Особенности нервной системы 

млекопитающих. Органы чувств. Развитие млекопитающих.  Формирование плаценты. Особенности 

плацентарного питания.Системамлекопитающих.Первозвери.Сумчатыемлекопитающие. Плацентарные 

млекопитающие. Современная системамлекопитающих. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение строения черепа и зубной системы различных млекопитающих. 

2.Изучениеразнообразиямлекопитающих. 

3.Изучениестроенияскелетамлекопитающих. 

 
4.Строениеижизнедеятельностьживотногоорганизма 

Организменныйуровеньорганизациижизни. 

4.1.Питаниеуживотных.Этапыпитанияуживотных.Типы 

питания.Эндоцитозиэкзоцитоз.Клеточноеиполостноепищеварение. Происхождение пищеварительной системы. 

Эволюцияпищеварительнойсистемы.Разделениепищеварительной системы на отделы. Особенности питания 

растительноядных 

животных.Микрофлора.Особенностипитанияхищныхживотных.Особенностипитаниякровью(гематофагии). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениепитанияпростейшегоподмикроскопомнавременныхмикропрепаратах. 
2.Изучениепитанияотдельныхпредставителейразличных группживотных. 
4.2.Транспортуживотных.Транспортустрекающихигубок.Полостителауживотных.Происхождениеистроениепер

вичнойполости.Развитиевторичной(целомической)полости. 
Эволюция полостей тела у животных. Функции первичной 

ивторичнойполоститела.Причинывозникновениятранспортной системы. Формирование кровеносной системы. 

Функции кровеноснойсистемы.Замкнутыеинезамкнутыекровеносные 

системы.Связьтипакровеноснойсистемысостроениемполоститела.Кровообращение.Сердце.Эволюциякровеноснойсист

емыупозвоночныхживотных. 
4.3.Дыханиеуживотных.Использованиекислородаживотными. Диффузия. Конвекция. Дыхание поверхностью 

тела.  

Дыханиеудвухслойныхживотных.Формированиедыхательныхорганов.Дыханиевводнойсреде.Жабры.Дыханиевназе

мнойсреде.Дыханиеприпомощитрахей.Лёгкие.Эволюция дыхательнойсистемыупозвоночныхживотных. 
4.4.Выделениеуживотных.Осмос.Осмотическоедавление. 

Строениевыделительнойсистемыуживотных.Эволюциявыделительной системы у животных. Выделительная 

система нефридиального  типа.  Протонефридиальная  выделительная система. Метанефридиальная 

выделительная система. Связь строениявыделительнойсистемыстипомполоститела.Выделительные системы 

активного типа. Мальпигиевые сосуды.  Эволюцияпочекупозвоночныхживотных. 
4.5.Опораидвижениеуживотных.Органыдвиженияуклетки. Гидростатический скелет. Наружный скелет. 

Внутренний скелет.Формированиерычажныхконечностей,правилорычага. 
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Эволюцияопорно-двигательнойсистемыупозвоночныхживотных.Строениемышц.Движениевводе.Плавание.Выталкив

ающая сила. Плавательные пузыри. Движение в 

наземно-воздушнойсреде.Полёт.Подъемнаясила.Различныетипыполёта. 
4.6. Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальная регуляция. Особенности нервной 

регуляции. Диффузнаянервнаясистема.Ганглии.Центральнаяипериферическая нервная система. Цефализация. 

Эволюция нервной системыупозвоночныхживотных.Гормональнаярегуляция. Особенности гормональной 

регуляции. Примеры нервной игормональнойрегуляции. 

5.Экологияиприспособленияживотных 

5.1.Средаобитанияиэкологическаяниша.Экологические 

факторы.Абиотические,биотическиеиантропогенныефакторы.Основныеэкологическиезаконы.Законоптимума.Закон 

лимитирующегофактора.Законэкологическойиндивидуальностивидов.Приспособленияорганизмов. 

5.2.Воднаясредаобитания.Характеристикаводнойсреды. 

Плотностьитемператураводы.Солёностьводоёмов.Растворимостькислородаиуглекислогогазавводе.Морскиеорганиз

мы. Планктон, нектон, бентос. Особенности строения планктонныхорганизмов.Приспособлениякжизнивтолщеводы. 

Особенностистроенияибиологиибентосныхорганизмов.Пресноводныеорганизмы.Проблемыосморегуляции.Приспос

обленияорганизмовкжизнивморскойипреснойводе.Вторичноводныеорганизмы.Формированиеплавниковиплаватель

ных перепонок. 

5.3. Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушной среды обитания. Плотность и 

влажность 

среды.Выходживотныхнасушу.Примерыадаптацийкназемнымусловиямобитания.Формированиелёгких,мальпигиев

ых 

сосудовикутикулыучленистоногих.Формированиеконечностей.Особенностидыханияиводногобалансауназемныхорг

анизмов. Адаптации к полёту у птиц, насекомых и рукокрылых.ПравилоАллена.ПравилоБергмана. 

5.4.Почвеннаясредаобитания.Характеристикапочвенной 

средыобитания.Особенностистроенияиадаптациипочвенных 

организмов.Адаптациикольчатыхчервей,насекомыхипозвоночныхживотныхкпочвеннойсредеобитания. 

5.5. Организменная среда обитания. Характеристика 

организменнойсредыобитания.Приспособленияорганизмовкпаразитизму. Взаимоотношения паразит—хозяин. 

Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты. 

Паразитическиеплоские,круглые,кольчатыечерви.Паразитическиечленистоногие. Формирование присосок и 

крючьев. Формированиеплотныхпокровов.Редукциясенсорныхоргановидругих системорганов. 

Демонстрацииживыхживотных,чучел,коллекций,раздаточного материала, муляжей и моделей, таблиц, слайдов, 

видеофильмовисайтовИнтернета,показывающихприспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания,цепиисети 

питаниявэкосистемах,распространениеживотныхвприродных зонах Земли; географических карт (животный мир 

Земли). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеприродногосообщества:составаиструктуры. 

Экскурсияиливидеоэкскурсия 

Сезонныеявлениявжизниживотных. 

6.Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные(рыболовство,охота).Веде

ние 

промыслаживотныхнаосновенаучногоподхода.Одомашниваниеживотных.Дикиепредкидомашнихживотных.Селекц

ия.Породы.Искусственныйотбор.Контрастныеформыживотныхпоодномуитомужепризнакувпределаходноговида. 

Клонированиеживотных.Клеточные,хромосомныеигенетическиетехнологиивсозданииновыхпородсельскохозяйстве

нныхживотных. 

Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Животные сельскохозяйственных  угодий.  Птицеводство.  

Животноводство.Распространённыеинфекционныезаболеванияудомашнихживотных.Эпизоотии.Принципыпрофила

ктикиилеченияраспространённыхинфекционныхзаболеванийдомашних 

животных.Животные-вредители,методыборьбысживотными-вредителями. 

Городкаксредаобитания,созданнаячеловеком.Синантропныевидыживотных.Адаптацияживотныхвусловияхгорода

. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Биосферные резерваты.КраснаякнигаживотныхРоссии.Мерысохранения ивосстановленияживотногомира. 

Демонстрациичучел,коллекций,таблиц,слайдов,видеофильмов  и  сайтов  Интернета,  показывающих  

охраняемых  и промысловых животных, способы рыболовства, охоты, 

акклиматизациииразведениядомашнихживотных;животных 

сельскохозяйственныхугодий;способыохраныредкихживотных,привлеченияиохраныживотныхгорода. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение  насекомых-вредителей  сельскохозяйственных культур. 

2.Наблюдениязаптицамивгородскойсреде. 
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9КЛАСС 

1.Введение 

Системабиологическихнаук,изучающихчеловека:цитология,гистология,эмбриология,генетика,антропология,ана

томия человека, физиология человека и другие медицинские науки. 
Профессии,связанныеснаукамиочеловеке.Перспективы 

развитиязнанийоборганизмечеловекеиегосвязяхсокружающейсредой. 
Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих разные биологические 

дисциплины, связанные с изучением человека; профессий, связанных сизучениеморганизмачеловекаимедициной. 
 

2.Общийобзорклетокитканейорганизмачеловека 
2.1.Обменвеществкакосноважизничеловека.Белки,липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

низкомолекулярные соединения,включаявитамины.Химическоестроение,особенности и функции белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых 

кислотинизкомолекулярныхсоединений.АТФ—универсальнаяэнергетическаявалютаклетки.Общеепонятиеокатабол

изме(напримереклеточногодыхания,начинаясподготовительного этапа) и анаболизме (на примере различных 

биосинтезов,происходящихвклетке).Сравнениеклеточного 

дыханияиброжения.Регуляциябелкового,углеводного,липидногообмена.Прямыеиобратныесвязиврегуляции.Роль 

ферментовигормоноввпроцессахобменавеществ.Нарушения биохимических процессов в клетке: авитаминозы, 

дефекты вработеопределённыхферментовидр. 

2.2.Цитология.Многообразиеклетокиихдифференциация. 

Эмбриональныестволовыеклетки,индуцированныеплюрипотентныестволовыеклетки,стволовыеклеткивзрослогочел

овека. 
Клеточныеконтакты.Молекулярныеосновыответаклеток 

насигналы.Понятиеклеточнойгибели.Лимитклеточныхделений,общеепредставлениеостарениинаклеточномимолеку

лярно-биологическом  уровне.  Общее  понятие  о  раковой трансформацииклеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Просмотрэлектронно-микроскопическихфотографийпрепаратовстроенияклеткиимежклеточныхконтактов. 
2.3.Типытканейорганизмачеловека:эпителиальная,нервная, мышечная, соединительная ткани. Характеристика 

и классификации эпителиев. Нервная ткань: нейроны и нейро- глия. Строение и физиология нейрона. Потенциал 

покоя и по- тенциал действия. Проведение нервного импульса. Классифи- кация и механизмы работы синапсов. 

Нейромедиаторы и их рецепторы. Мышечная ткань: скелетная, сердечная и гладкая. Строение сократительного 

аппарата поперечно-полосатых мышц. Молекулярные механизмы сокращения и расслабле- ния. Отличия гладкой 

мускулатуры от поперечно-полосатой. Физиология возбудимости и сократимости гладкой мышечной ткани. 

Соединительная ткань: свойства, различные типы кле- ток, характеристика межклеточного вещества. 

Классификация соединительных тканей: собственно соединительные ткани, 

тканивнутреннейсреды,хрящеваяткань,костнаяидр. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Микроскопированиепрепаратовосновныхтиповтканей. 

3.Антропогенез 

Приматы:отличительныечерты,составиэволюцияотряда. Уникальные   признаки   гоминид.   

Прямохождение: теории возникновения, анатомо-морфологический комплекс 

признаков.Прямохождениевдругихгруппахприматов.Рука,приспособленнаякизготовлениюиприменениюорудийтруд

а.Высокоразвитыймозг:тенденциивэволюции,уникальныечерты, 

морфологическиеособенности.Сходствоиразличиячеловека и человекообразных  обезьян: анатомия, эмбриология, 

биохимия,поведение.Шимпанзекакближайшийживойродственникчеловека.Эволюциячеловекообразныхобезьян. 

Демонстрациямуляжей,таблиц,слайдов,видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение предков 

современногочеловека,обезьян-антропоидов,представителейчеловеческихрас. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениедревнейшейисториииэволюциичеловеканапримереколлекцийиреконструкций(экскурсиявпалеонтологич

ескиймузей). 

4.Нервнаясистема 

Классификациянервнойсистемы.Центральнаяипериферическаянервнаясистема.Строениенерва,оболочки,классиф

икациянервов.Строениеспинногоиголовногомозга.Функции отделов спинного мозга. Проводящие пути спинного 

мозга. Анатомияголовногомозга:продолговатыймозг,стволмозга, 

средний,промежуточный,передниймозг.Строениемозжечка икорыбольшихполушарий. 

Функции отделов головного мозга и их частей. Черепномоз- говые и спинномозговые нервы. Соматическая и 

вегетативная нервнаясистема.Центрысоматическойивегетативнойсистем в центральной нервной системе. 

Рефлекторная дуга. Рефлек- торное кольцо. Нейронная сеть. Классификации рефлексов: моно- и полисинаптические, 

безусловные и условные и др. Роль исследований   И.    П.   Павлова.   Функциональные    системы П. К. 

Анохина. Использование принципа работы нейронных сетейвискусственноминтеллекте. 
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Нарушения   работы   нервной   системы.   Нейродегенерации и современные методы их лечения. Инсульт. 

Лекарства, про- ходящие и не проходящие через гематоэнцефалический барьер. Методы исследования мозговой 

активности и строения струк- тур нервной системы: электроэнцефалография, регистрация активности различных 

отделов мозга, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. Интерфейс мозг— компьютер. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение гистологических препаратов органов нервной системы. 

2.Изучениестроенияголовногомозганамакетах. 

 
5.Сенсорныесистемы 
Строениесенсорныхсистем:рецепторы,проводящаячасть, 

отделкоры,осуществляющийобработкуинформации.Классификация  рецепторов:  экстерорецепторы,  

интерорецепторы, проприорецепторы;  механические,  температурные,  

химические,болевыеидругиерецепторы.Соматосенсорнаясистема. 

Строениеглаза.Зрительныерецепторы(палочкииколбочки).Физическиеихимическиеосновывосприятиясвета.Чёрн

о-белое и цветовое зрение. Строение сетчатки. Проведение 

иобработказрительногосигнала.Аккомодация.Бинокулярное зрение. Нарушения зрения и их причины. Заболевания 

глаза(конъюнктивитидр.)иихпрофилактика.Современные 

методылечениянарушенийзрения:лазернаякоррекция,замена хрусталика, клеточная терапия, протезирование глаза 

идр. 

Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев 

орган.Механизмвосприятияиобработкизвуковыхволн.Связь центраслухаицентраречи.Нарушенияслухаиихпричины. 

Заболевания органов слуха (отит и др.) и их профилактика. 

Современныеметодылечениянарушенийслуха:слуховойаппарат,протезированиеидр.Анатомияифизиологиявестибу- 

лярногоаппарата.Отолитовыйаппарат. 

Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомияифизиология,ихнарушения. 

Демонстрацияразборныхмоделейглазаиуха. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажном препарате). 

2.Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

3.Изучениегистологическихпрепаратоворгановчувств. 

 
6.Эндокриннаясистема 

Определениеиосновныехарактеристикигормонов.Классификациягормоновпохимическомустроению.Классифика

ция рецепторовгормонов.Молекулярныемеханизмыдействиягормоновнаклетки-мишени. 

Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции (гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

паращитовидные железы, надпочечники), выделяемые ими гормоны 

иихфункции.Железысмешаннойсекреции(поджелудочная железа, половые железы), выделяемые ими гормоны и их 

функции.Гипоталамо-гипофизарныеконтурырегуляциидеятельностинекоторыхжелёзвнутреннейсекреции.Нарушени

я, 

связанныесгипо-игиперфункциямигормонов.Видысахарногодиабетаиихосложнения.Клеточнаятерапиявлеченииэнд

окринныхзаболеваний.Микседема. 

Прочиеорганыиткани,выделяющиегормоны:почки,сердце,желудочно-кишечныйтракт,жироваятканьидр. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение гистологических препаратов эндокринных органов. 

 
7.Поведение 

Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственные формы поведения. Простейшие условные 

рефлексы. Инструментальное и другие формы обучения. Цель. 

Мотив.Рефлекс.Потребность.РефлексцелипоПавлову.Динамический  стереотип.  Импринтинг.  Фиксированные  

комплексыдвижений.Сигнальныесистемы.Речь.Мышление.Памятьиеёвиды.Когнитивныефункциинервнойсистемы.Р

оль разных отделов головного мозга в регуляции движений, 

снаибодрствованияидругихсложныхпроцессов.Механизмывозникновения эмоций. Нейрогуморальная регуляция 

полового поведения.Нарушенияповедения,ихсвязьсработойнервной 

иэндокриннойсистем,современныеметодылечения. 

 
8.Опорно-двигательныйаппарат 
8.1.Кости.Анатомиякости:надкостница,внутреннеевеществокости.Остеон.Классификациякостей.Росткостей.Сое

динениякостей:подвижные,полуподвижные,неподвижные. 

Строениесуставаисуставнойсумки. 
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Осевойскелет:череп,позвоночник,рёбра,грудина.Кости лицевого и мозгового отделов черепа. Отделы 

позвоночника, 

особенностистроенияпозвонковвразныхотделах,межпозвоночныесоединения.Строениегруднойклетки. 

Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомическиеособенностивходящихвихсоставкостей. 

Нарушениястроенияскелетнойсистемы.Возрастныеизменения,остеопороз.Травмы.Заболеванияопорно-двигательн

ого аппарата, связанные с прямохождением. Современные инвазивные и неинвазивные методы лечения: 

протезирование суставовимежпозвоночныхдисков,исправлениекривизныпозвоночникаидр. 

Демонстрацияскелетачеловека,черепа,конечностей,позвонков,распиловкостей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроенияскелетачеловеканамакетах. 

8.2.Мышцы.Работамышцпоперемещениюкостныхрычагов. Мышцы, прикрепляющиеся двумя концамиилиодним 

концомккостям.Мимическиемышцыкакпримермышц,неприкрепляющихсяккостям. 

Мышцакакорганлокомоции.Оболочкимышцы.Сухожилия и связки. Двигательные единицы. Мышцы-синергисты 

иантагонисты.Нервнаярегуляцияработымышц.Рольспинногомозга,мозжечкаикорыбольшихполушарий. 

Основные мышцы тела человека. Наиболее  

распространённыетравмымышечнойсистемыиметодыихпрофилактики. Атрофиямышц,причиныилечение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 
9.Кровеноснаяилимфатическаясистемы 
9.1.Особенностистроенияифункционированиясердечной 

мышцы.Анатомиясердца:эндокард,миокард,эпикард,перикард; желудочки, предсердия, клапаны сердца. 

Механическая работа сердца как насоса. Сердечный цикл. Артериальное дав- ление, пульс. Автоматия. Проводящая 

система сердца. Элек- трическая работа сердца. Электрокардиограмма. Нервная и гу- моральная регуляция работы 

сердца. Нарушения работы сердца. Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, атеросклероз коронарных 

сосудов, инфаркт миокарда и т. д. Шунтирование, ангиопластика, клеточная терапия и другие современные методы 

лечения сердечных болезней. Трансплан- тациясердца. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Просмотргистологическихпрепаратовсердечноймышцы. 

2.Электрокардиография. 

3.Измерениеартериальногодавленияипульса. 

9.2.Кровеноснаясистемаилимфатическаясистема 

Кругикровообращения:большойималый,основныесосуды. Классификация сосудов: артерии, артериолы, вены, 

венулы, 

капилляры.Резистивные,обменныеиёмкостныесосуды.Строениестеноксосудов.Нервнаяигуморальнаярегуляциярабо

ты 

сосудов.Системнаярегуляцияартериальногодавленияидругихпараметровкрови(барорефлекс,хеморефлексит.д.).Нару

шенияработысосудов.Артериальныеивенозныекровотеченияиперваяпомощьприних. 

Анатомиялимфатическойсистемы:лимфатическиесосуды 

илимфатическиеузлы.Причиныдвижениякровиилимфыпо сосудам. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениегистологическихпрепаратовстеноксосудов. 

2.Перваяпомощьприкровотечениях. 

9.3.Внутренняясредаорганизма 

Кровь,тканеваяжидкость,лимфа.Механизмыподдержания 

внутреннейсредыорганизма(гомеостаз).Связьводно-солевого 

обменаорганизмасформированиемиоттокомтканевойжидкости. 

Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: 

эритроциты,лейкоциты,тромбоциты.Лейкоцитарнаяформула.Функцииразличныхформенныхэлементов.Кроветворен

ие иорганыкроветворения.Местагибелиразличныхформенных 

элементовкрови.ГруппыкровипосистемеAB0,резус-фактор 

идругиесистемыопределениягруппкрови.Переливаниеплазмы,эритроцитарнойитромбоцитарноймассы.Буфернаяфун

кцияплазмыкрови.Транспортгазовпокрови.Различныеформы гемоглобина. Регуляция сродства гемоглобина к 

кислороду. Свёртывание крови, фибринолитическая и противосвёртываю- 

щаясистемы.Нарушения,связанныескроветворениеми функ- ционированиемформенныхэлементов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение гистологических препаратов крови и органов кроветворения. 

2.ОпределениегруппыкровипосистемеAB0определённого препаратакровисиспользованиемцоликлонов. 

 
10.Иммуннаясистема 
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История развития знаний об иммунитете. Значение работ 

И.И.Мечникова,П.Эрлихаидругихучёныхпоизучениюиммунитета.Классификациииммунитета.Механизмыврождённ

огоиммунитета.Приобретённыйиммунитет:классификация лимфоцитов и участие разных групп лимфоцитов в 

приобретённомиммунитете.Понятияантителаиантигена.Презентацияантигена.Вакциныисыворотки.Органыцентраль

ной иммунной системы: красный костный мозг и тимус. Органы периферической иммунной системы: селезёнка, 

лимфоузлы, 

миндалины,аппендикс,Пейеровыбляшки.РольтимусавсозреванииТ-лимфоцитов.Рольоргановпериферическойиммун

ной  системы  в  созревании  В-лимфоцитов.  Отрицательная 

иположительнаяселекциявсозреванииТ-иВ-лимфоцитов.  

Роль  микрофлоры  человека  в  формировании  нормального 

иммунитетачеловека.Патологиииммуннойсистемы:иммунодефициты, аутоиммунные заболевания и др. Реакции 

гиперчувствительности,втомчислеаллергии.Основытрансплантологии. 

Демонстрацияпортретовучёных,таблицислайдов,видеороликовикинофрагментов,обиммуннойсистеме. 

 
11.Дыхательнаясистема 
Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, лёгкие. Носовые 

полости. 

Носоглотка.Ротоглотка.Гортань.Классификацияхрящейгортани.Надгортанникиголосовыесвязки.Трахея.Бронхи.Лёгк

ие.Лёгочныепузырьки(альвеолы).Физиологияпроцессадыхания,рольплевральнойжидкости,диафрагмы,межрёберны

х 

идругихмышц.Сурфактант.Эластическаятягалёгких.Дыхательныедвижения.Жизненнаяёмкостьлёгких.Лёгочныеобъ

ёмы.Нервнаяигуморальнаярегуляциядыхания. 

Гигиенадыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждения голосового аппарата. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, и прочие заболевания органов дыхания. Влияние 

табакокурения на органы дыхательной системы. Астма, обструктивные заболевания дыхательной системы. 

Демонстрация моделигортани,модели,проясняющеймеханизмвдохаивыдоха. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха ивыдоха. 

2.Определениечастотыдыхания. 

3.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

4.Спирография. 

5.Изучениегистологическихпрепаратоворгановдыхания. 

 
12.Пищеварительнаясистема 
Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

отделы тонкойкишки,отделытолстойкишки.Строениезуба,зубная система человека. Физиология пищеварительной 

системы: расщеплениебелков,липидов,углеводов,нуклеиновыхкислот под действием ферментов, секретируемых  

разными отделами 

пищеварительнойсистемы.Химическийсоставслюны,желудочногосока,поджелудочногосока,желчи,сокатонкойкишк

и.Полостноеипристеночноепищеварениевтонкомкишечнике. Функции поджелудочной железы и печени. Функции 

толстойкишки.Ролькишечноймикрофлорыдлячеловека. 

Нервнаяигуморальнаярегуляцияпроцессовпищеварения, углеводного,липидного,белковогообмена. 

Гигиенапитания.Неинфекционныеиаутоиммунныезаболевания системы пищеварения. Предупреждение 

инфекций и прочих желудочно-кишечных заболеваний (гастрит, 

язвеннаяболезнь,аппендицит,цирроз,панкреатитидр.),пищевых отравлений.  Хеликобактер  как  фактор  

развития  гастрита и язвы. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. Расстройствапищевогоповедения. 

Демонстрацияторсачеловека,таблиц. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2.Изучениегистологическихпрепаратоворгановпищеварительнойсистемы. 

13.Выделительнаясистема 

Строениевыделительнойсистемы:почки,мочеточники,мочевойпузырь,мочеиспускательныйканал.Функционирова

ние 

почки.Нефронкакструктурно-функциональнаяединицапочки.Физиологическиепроцессыформированиявторичноймо

чи: фильтрация,реабсорбция,секреция.Рольпочкиврегуляции артериального давления. Нервная и гуморальная 

регуляция работыоргановвыделительнойсистемы.Заболеванияорганов мочевыделительной системы (цистит, 

пиелонефрит, мочекаменнаяболезньидр.),ихпредупреждение.Искусственнаяпочка.Диализ.Трансплантацияпочки. 

Демонстрациятаблиц,модели«Строениепочкимлекопитающего»,муляжапочекчеловека,влажногопрепарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениегистологическихпрепаратовразныхучастковпочки,мочеточника,мочевогопузыря. 
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14.Половаясистема 

Стадии гаметогенеза. Отличия оогенеза и сперматогенеза друготдруга.Оплодотворение. 

Женскаяполоваясистема:яичники,маточныетрубы,матка,  влагалище,  внешние  половые  органы.  

Менструальный цикл. 

Мужскаяполоваясистема:семенникиипрочиевнутренние половыеорганы,внешниеполовыеорганы. 

Нервнаяигуморальнаярегуляцияработыоргановполовой системы. 

Планирование беременности, методы контрацепции, 

предимплантационныйскрининг,экстракорпоральноеоплодотворение. Беременность, лактация. Заболевания, 

передающиеся половымпутём. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениегистологических  препаратов  органов  половойси- 

стемы. 

 
15.Кожаиеёпроизводные 

Эпидермис—многослойныйороговевающийэпителий.Слои 

эпидермиса.Слоидермы.Подкожнаяжироваяклетчатка.Производные кожи: ногти, волосы. Кожные железы: потовые, 

сальные и молочные. Функции кожи. Роль нервной и 

гуморальнойрегуляциивосуществлениитерморегуляторнойидругихфункцийкожи. 

Заболевания кожи и их предупреждение. Перегревание: сол- нечный и тепловой удары. Ожоги. Обморожения. 

Профилакти- каиперваяпомощьпритепловомисолнечномударах,ожогах иобморожениях. 

Демонстрациямоделистроениякожи,таблиц,слайдов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2.Изучениегистологическихпрепаратовэпидермисаидермы. 

 
16.Адаптацииорганизмачеловека 
Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как центр нейрогуморальной  регуляции теплообмена. 

Поведенческиеадаптации. 

Адаптациичеловека,егооргановитканейкнизкимконцентрациямкислородаигипоксии.Регуляцияпотреблениякисло

рода тканями, эритропоэз. Перестройка метаболизма клеток вусловиигипоксии. 

Адаптации к недостатку различных питательных веществ. 

Энергетическаяфункциягликогенавпечениилипидоввжировойткани.Порядокиспользованиязапасовпитательныхвещ

ествворганизме.Перестройкаметаболизмаклетоквусловияхголодания. 

Циркадные ритмы. Влияние продолжительности светового 

днянанейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностичеловека. 

Тренировки.Рольфизическойактивностивсохраненииздоровьячеловека.Профилактиказаболеванийсердечно-сосуд

истойидыхательнойсистемиопорно-двигательногоаппарата. 

Адаптациикневесомости.Перестройкиметаболизмавусловиях низкой гравитации, профилактика негативных 

последствий. 

Демонстрацияпособийиобучающихвидеороликов. 

 
17.Генетикачеловека 
Определениегенаиаллеля,генотипаифенотипа.Понятие 

гомо-игетерозиготы.ЗаконыМенделя.Взаимодействиеаллелей.Моногенныеиполигенныепризнаки.Хромосомнаятеор

ия наследственностиМоргана.Кроссинговерисцепленноенаследование. Механизмы определения пола. Половые 

хромосомы иаутосомычеловека.Наследование,сцепленноесполом. 

Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примеры ненаследственных изменений (модификаций). 

Классифика- ция наследственной изменчивости на мутационную и рекомби- национную. Генные, хромосомные 

игеномные заболевания. Примеры генных, хромосомных и геномных заболеваний чело- века. 

Популяционная генетика. Понятие генофонда. Распределе- ниечастоталлелейвпопуляции.ЗаконХарди-Вайнберга. 

Решениегенетическихзадач. 

Медицинскаягенетика.Построениеродословныхприанализеопределённыхпризнаков.Рольгенетическиханализовпр

и планированиииконтролебеременности. 

Секвенированиегеномакакинструмент,позволяющийпрогнозировать фенотип человека и других живых 

организмов, а  такжевирусов.  Биоинформатические  инструментыанализа геномов. Методы направленного 

изменения геномов 

организмов.Генетическаяинженерия.Геномноередактирование.Этическиеаспектывнесенияизмененийвгеномыразлич

ныхорганизмов,втомчислечеловека. 

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,роликовизИнтернета. 
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18.Человекиокружающаясреда 

Экологические факторыиихдействиенаорганизмчеловека. 

Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений.Трудчеловека.Физио

логиятруда.Работоспособностьиутомление. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподинамия,курение,употреблениеалк

оголя,наркотиков,несбалансированноепитание,стресс.Укреплениездоровья.Культураотношенияксобственномуздоро

вью издоровьюокружающих. 

Антропогенныевоздействиянасреду.Нарушениекруговоротавеществвбиосфере.Антропогенныйкруговорот.Эколо

гическиекризисыиихпричины.Коэволюцияобществаиприроды. 

Рациональноеприродопользование.Значениеохраныокружающейприроднойсредыдлясохранениячеловечества. 

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,видеороликовизИнтернета 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на углублённом уровне основного общего образования должно 

обеспечивать до- стижение следующих личностных, метапредметных и пред- метныхобразовательныхрезультатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 
отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитие

мировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипри 

выполненииисследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическойкультуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельности человекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

понимание   роли   биологии   в   формировании   эстетической культурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставлений 

обосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязях человекасприроднойисоциальнойсредой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановкана 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил  и  норм,  сбалансированный  

режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвреда

дляфизическогоипсихическогоздоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезо- пасногоповедениявприроднойсреде; 

сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобствен- нымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках семьи,школы,города,края)биологическойиэкологической 

направленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической 

информации; 

планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 
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Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания 

для обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

инаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользование

мдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- деленныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезу обистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическийэксперимент,небольшоеис

следование по установлению особенностей биологического 

объекта(процесса)изучения,причинно-следственныхсвязей изависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуювходенаблюденияиэксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,эксперимента,владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияваналогичныхилисходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри поискеиотборебиологическойинформацииилиданныхиз 

источниковсучётомпредложеннойучебнойбиологической задачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличныхвидовиформ 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокрите- риям, предложенным учителем или сформулированным 

са- мостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

впроцессевыполненияпрактическихилабораторныхработ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылк

и конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулировать 

своивозражения; 

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличияисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствии 

снимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойбиологической 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойучебно

йзадачи; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

метьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
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планироватьорганизациюсовместнойработы,определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногоре- зультата по своему направлению и координировать свои 

дей- ствиясдругимичленамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- териям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

кпредоставлениюотчётапередгруппой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий,котораяобеспечиваетсформированностьсоциальных 

навыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для  решения в жизненных и учебных ситуациях,используябиологическиезнания; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойбиологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм 

сучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоя- тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями эмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерениядругого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины,устойчивогоповедения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7КЛАСС 

Характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками; свободно оперировать 

знани- ямианатомии,гистологииифизиологиирастений; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г.Навашин)изарубежныхучёных 

(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях; применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле: 

ботаника,экологиярастений,бактериология,протистология, систематика, супергруппа, царство, отдел, класс, 

семейство, 

род,вид,жизненнаяформарастений,средаобитания,растительноесообщество,высшиерастения,илиэмбриофиты,споров

ыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны, 

хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленнойзадаче

йивконтексте; 

различать подходы к построению современной многоцар- ственной системы органического мира; сравнивать её с 

предше- ствующимисистемамиивыявлятьпреимущества; 

различать подходы к построению современной системы высшихрастений(эмбриофит); 
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описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых): по- глощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие; связь строе- ния вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

различать вегетативные органы растений на поперечных и продольных срезах, определять тип строения 

вегетативных органов; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по 

изображениям, схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: клетки, ткани, 
органы, системы органов, организм; объяснять, в чём заключаютсяособенностиорганизменногоуровняжизни; 

характеризовать основные группы одноклеточных организмовивыявлятьмеждунимиэволюционноеродство; 
выполнять практические работы по сбору и анализу материала одноклеточных и многоклеточных организмов из 

типичныхбиотопов; 
выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации растений к различным условиям обитания; 

находить корреляции между строением органа и выполняемой им функцией; 
сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с 

микроско- пом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 
использованием приборовиинструментовцифровойлаборатории; 

понимать механизмы самовоспроизведения клеток; оперировать представлениями о митозе и мейозе, о роли 
клеточного ядра,строенииифункциихромосом; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: 
поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 
вегета- тивного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных,илицветковых); 

характеризовать основные этапы онтогенеза растений; свободно оперировать знаниями о причинах 

распространённых инфекционных болезней растений; понимать принципы профилактики и лечения болезней; 

понимать принципы борьбы с патогенамиивредителямирастений; 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением и 

жизне- деятельностьюрастений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека; 

биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 

хозяйственноезначениевегетативногоразмножения;оперировать 

представлениямиогене,основахгенетическойинженерии; 

применять полученные знания для выращивания и размно- жениякультурныхрастений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить 

простей- шиебиологическиеопытыиэксперименты; 
соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соот- ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
характеризовать принципы классификации растений, основныесистематическиегруппырастений; 
приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней, Л. 

Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, бак- терияхиархей; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, альгология, 

микро- биология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, 
среда обитания, растительное сообщество, споровые растения, семенные растения, красные водоросли, зелёные 
водоросли, харовые во- доросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные, покрытосеменные, бактерии, археи, 
грибы, страменопиловые*) в соответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, 

моделям, му- ляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам,муляжам;бактериипоизображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых,семействдвудольныхиоднодольныхрастений; 

определять систематическое положение растительного орга- низма (на примере покрытосеменных, или цветковых) 

с помо- щьюопределительнойкарточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, альгологии, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские ра- боты с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений,бактерий,архей,грибов; 
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, бактерии, археи по заданному плану; делать 

выводы на основесравнения; 
овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, ха- рактеризовать основные этапы развития и жизни на 

Земле, описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительногомиранаЗемле; 
выявлять черты приспособленности растений к среде обита- ния,значениеэкологическихфакторовдлярастений; 
понимать особенности надорганизменного уровня организа- ции жизни, характеризовать растительные 

сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 
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природных зон Земли; свободно оперировать понятиями: экосистема, экологическая 
пирамида,трофическаясеть,биоразнообразие; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; характеризовать признаки растений, 
объяс- нять наличие в пределах одного вида растений форм, контраст- ных по одному и тому же признаку, свободно 
оперировать по- нятиями: фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 
разнообразиерастенийимикроогранизмов,сорт,штамм; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; свободнооперировать 
понятиями:особоохраняемые природные территории (резерваты), заповедники, националь- ные парки, биосферные 
резерваты; знать, что такое Красная книга; 

раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, стра- менопиловых* в природных сообществах, в 

хозяйственной де- ятельностичеловекаиегоповседневнойжизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, 

географии, ли- тературе, технологии, предметам гуманитарного цикла, раз- личнымивидамиискусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, 

описывать их;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; владеть приёмами работы с биологической 

информацией: формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинфор- 

мацииизнесколькихисточников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностейаудиториисверстников; 
проявлять интерескуглублению биологическихзнаний 

ивыборубиологиикакпрофильногопредметанауровнесреднегообщегообразованиядлябудущейпрофессиональнойдеятел

ьностивобластибиологии,медицины,экологии,сельского хозяйства,пищевойпромышленности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(2—3)источников;преобразовыватьинф

ормациюизоднойзнаковойсистемывдругую. 
 

8КЛАСС 

Характеризовать зоологию и микологию как биологические науки,ихразделыисвязьсдругиминаукамиитехникой; 
характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, основные 

система- тические группы животных (стрекающие, кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, 
круглые черви, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ко- валевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том 
числе А. Ле- венгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: микология, зоология, экология животных, этология, 
палеозо- ология,систематика,царство,тип,отряд,семейство,род,вид, животная клетка, грибная клетка, животная 
ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, пи- тание, дыхание, рост, развитие, 
кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 
поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни ор- ганизацииживотногоигрибногоорганизма; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

сравнивать системы органов между собой и определять закономерности строения систем органов в зависимости от 

выпол- няемойимифункции; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение,  питание  и  пищеварение,  

дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножениеиразвитие; 

описывать различные типы размножения животных: гидро- статическую локомоцию, локомоцию при помощи 
гидроскелета, локомоцию при помощи рычажных конечностей, типы жиз- 
ненныхциклов,прямоеинепрямоеразвитиеунасекомых; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных из- учаемых систематических групп: движение, питание, 
дыха- ние, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост,развитие,размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных и 
грибов из- учаемыхсистематическихгрупп; 

различатьиописыватьживотныхигрибыизучаемыхсисте- матическихгрупп,отдельныеорганыисистемыоргановжи- 
вотногопосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологиигрибов;поморфологии,анатомии,физиологиииповедени

юживотных,втомчислеработысмикроскопомспостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментовцифровойлаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и грибов и делать выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать  животных  на  основании  особенностей строенияииндивидуальногоразвития; 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхигрибовксре- 

деобитания,значениеэкологическихфакторовдляживотных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхигрибоввприродныхсообществах,цепипитания; 
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устанавливатьвзаимосвязимеждутипомполоститела,типомкровеноснойивыделительнойсистемы; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямивприродныхсообществах; 

устанавливать  взаимосвязи  между  строением  животного исредойегообитания; 

характеризоватьживотныхигрибыприродныхзонЗемли, основные закономерности распространения животных и 

грибовпопланете; 

раскрыватьрольживотныхигрибоввприродныхсообществах; 

раскрыватьрольгрибоввестественныхэкосистемахисообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных 

вжизничеловека;рольпромысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни;объясн

ятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

понимать функции органов и систем органов животного вконтекстеадаптациикокружающейсреде; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийпо 

биологиисознаниямипоматематике,физике,химии,географии,технологии,предметамгуманитарногоциклов,различны

мивидамиискусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

животными,описыватьживотных,ихорганыисистемыорганов; 

ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(3—4)источников;преобразовыватьи

нформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

cоздавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийныйаппаратизучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностейаудиториисверстников. 

9КЛАСС 

Характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,  физиологию,  медицину,  гистологию,  

цитологию  и  др.) иихсвязисдругиминауками; 

объяснять   положение   человека   в   системе   органического мира, его происхождение, 

приспособленность к различным экологическим факторам; отличия человека от других живот- ных; родство 

человеческих рас; основные этапы и факторы эво- люциичеловека; 

приводить примеры вклада российских (в    том    числе И. П. Павлов, И. И. Мечников и др.) и зарубежных (в 

том чис- ле П. Эрлих идр.) учёных в развитие представлений об анато- мии,офизиологииидругихнаукахочеловеке; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология 

чело- века,  гигиена,  антропология,  экология  человека,  клетка, ткань, орган, система органов, питание, 

дыхание, кровообра- щение, обмен веществ и превращение энергии, движение, вы- деление, рост, развитие, 

поведение, размножение, раздражи- мость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схе- мам общих признаков организма человека, уровней 

его орга- низации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности 

орга- низмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток; сравнивать митоз и мейоз, характеризовать роль 

клеточного ядравделенииклеток,строениеифункциихромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генети- ческая инженерия, биотехнология, алллель, генотип, 

фенто- тип,скрещивание),пониматьихсущность; 

характеризовать основные положения клеточной теории, законыГ.  Менделя,  хромосомную  теорию  

наследственности Т.Моргана,законХарди-Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, фер- менты, гормоны и др.), выявлять их роль в процессе 

обмена веществипревращенияэнергии; 

характеризовать   биологические   процессы:   обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транс- порт веществ, движение, рост, регуляцию функций, иммуни- тет,развитие,размножениечеловека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и 

их функ- циями; между строением, жизнедеятельностью и средой обита- ниячеловека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем 

органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробиом,микросимбионт; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизне- деятельностиорганизмачеловека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и ненаследственные программы 

поведе- ния;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекцион- ные, неинфекционные) заболевания человека; 

объяснять зна- чение мер профилактики в предупреждении заболеваний чело- века; 
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объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы возникновения наиболее 

распространённых из них, используя при этом понятия: ген, мутация, хромосома, геном, свободно оперировать 

знаниями о причинах распространённых инфекционных заболеваний человека, принципах профилакти- ки и лечения 

распространённых инфекционных заболеваний человека; свободно решать качественные и количественные за- дачи, 

объяснять принципы современных биомедицинских ме- тодов,этикибиомедицинскихисследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анато- мии и физиологии человека, в том числе работы с 

микроскопом спостоянными(фиксированными) ивременными микропрепа- 

ратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборов иинструментовцифровойлаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить 

расчёты иоцениватьполученныезначения; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащитыи укрепленияздоровья 

человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигие- ны, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организа- ция труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально- психическоесостояние; 
использовать приобретённые знания и умения для соблюде- 

нияздоровогообразажизни,сбалансированногопитания,физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 
вредныхпривычек,зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударах, 

отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей ске- лета,органовчувств,ожогахиоморожении; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

инфор- мации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать ин- формациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описы- вать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности; проводить    простейшие    исследования    организма    человека 

иобъяснятьихрезультаты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соот- ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельно- сти; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

инфор- мацииизнесколькихисточников; 

объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; 

характеризовать под- ходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать целиизадачибиоинформатики; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно ис- пользуя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенно- стейаудиториисверстников; 

проявлять   интерес   к   углублению   биологических   знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне сред- него общего образования для будущей профессиональной дея- тельности в области 

биологии, медицины, психологии и других направлений. 

 

2.1.22ХИМИЯ 

 
Рабочаяпрограммапохимиинауровнеосновного общего образования составлена на основе Требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образова тельной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на 

основе Примерной программы воспитания обучающихся при получении основного общего образова ния и с учётом 

Концепции преподавания учебного предмета«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв.РешениемКоллегииМинпросвещенияРоссии,протокол 

от 03.12.2019 N ПК4вн). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских 

программ: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное предметное со держание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и рекомендуемую (примерную) последователь ность их изучения с учётом межпредметных и внутрипред 

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особен ностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

основного общего образова ния, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебнопо знавательной деятельности/учебных действий ученика по осво ению учебного 

содержания.  
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей ос новного общего образования обусловлен во многом 

значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительныхсилобществаисозданииновойбазыматери альной культуры. 
Химия как элемент системы естественных наук распростра ниласвоёвлияние на все области человеческого 

существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым 
условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения человека, его 
представленийо материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 
взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в приро 
де;современнаяхимиянаправленанарешениеглобальныхпро-
блемустойчивогоразвитиячеловечества—сырьевой,энергети ческой, пищевой и экологической безопасности, 
проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни обще 
ствасущественноповысиласьрольхимическогообразования. Впланесоциализациионоявляетсяоднимиз 
условийформирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного уровня, 
позволяющего уверен но трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для 
осознания важности разумного от ношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей 
природнойсреде,дляграмотногоповеденияприиспользовании различных материалов и химических веществ в 
повседневной жизни. 

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовым 
поотношениюксистемеобщегохимическогообразования.Поэ тому на соответствующем ему уровне оно реализует 
присущие общему химическому образованию ключевые ценности, кото рые отражают государственные, 
общественные и индивидуаль ныепотребности.Этимопределяетсясущностьобщейстратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможно стей для саморазвития и формирования культуры 
личности, её общейифункциональной грамотности;2)вноситвкладвфор 
мированиемышленияитворческихспособностейподростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 
экспери ментальных и исследовательских умений, необходимых как 
вповседневнойжизни,такивпрофессиональнойдеятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает 

основыцелостноговзгляданаединствоприродыичеловека,яв ляется ответственным этапом в формировании 

естественнона учной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к 

естественнонаучным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются 
спецификойсодержанияпредмета,которыйявляетсяпедагоги чески адаптированным отражением базовой науки химии 

на определённом этапе её развития. 
Курс химии основной школы ориентирован на освоение обу чающимися основ неорганической химии и некоторых 

понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе си стемного подхода к его изучению. Содержание 
складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе 
эти системы структурно организованыпопринципупоследовательногоразвитиязнаний на основе теоретических 

представлений разного уровня: атом номолекулярного учения какосновы всегоестествознания, уровня 
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 функ ции объяснения и прогнозирования свойств, строения и воз можностей практического применения и 
получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представ лению химической составляющей научной картины 

мира в ло гикееёсистемнойприроды.Темсамымобеспечиваетсявозмож ность формирования у обучающихся 
ценностного отношения к научномузнаниюиметодампознаниявнауке.Важнотакжеза метить, что освоение содержания 
курса происходит с привлечениемзнанийизранееизученныхкурсов:«Окружающиймир», 

«Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета «Химия» 

традиционно от носят формирование знаний основ химической науки как обла сти современного естествознания, 

практической деятельности человекаикак одногоизкомпонентовмировойкультуры.Зада ча предмета состоит в 

формировании системы химических зна ний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого харак тера, языка науки, знаний о научных методах изучения ве 

ществихимическихреакций,атакжевформированиииразви тии умений и способов деятельности, связанных с 

планирова нием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 

соблюдениемправилбезопасногообращениясвеществамивповседневной жизни. 
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Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточне ны и скорректированы с учётом новых приоритетов в 

системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся направленность обучения 

на развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и 

продолжать своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функ ций учебных предметов. 

Всвязисэтимприизучениипредметавосновнойшколедоминирующее значение приобрели такие цели, как: 

формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовой 

ксамообразованию,сотрудничеству,самостоятельномупринятиюрешений,способнойадаптироватьсякбыстроменяющи

мся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение 

учащихсяксамостоятельнойпознавательнойдеятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобучающимисяопытаразнообразнойдеятельности,познанияис

амопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющихуниверсальноезначениедляразличныхвидовдеятельности; 

формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаоснованиизнанийиопыта,полученных ри 

изучении химии; 

формированиеуобучающихсягуманистическихотношений, понимания ценности химических знаний для выработки 

эко логически целесообразного поведения в быту и трудовой дея тельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружаю щей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтро лю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и на правленности дальнейшего 

обучения. 
 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «Химия» признана обязатель ным учебным предметом, который входит в состав 

предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Учебнымпланом  на  её  изучение  отведено  136  учебныхчасов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 

соответственно. 
Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя, 

котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляю

щей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримерной 

рабочейпрограммой,ивремя,отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

Вструктурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснительной запиской выделены следующие разделы: 

планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Хи 

мия» — личностные, метапредметные, предметные; 

Содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализированосодержаниекаждойконкретнойтемы,указаныколич

ествочасов,  отводимыхна  её  изучение,  и  основныевиды 

учебнойдеятельностиученика,формируемыеприизучении 

темы,приведёнпереченьдемонстраций,выполняемыхучителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
 

8КЛАСС 
 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и веще ства. Физические свойства веществ. Агрегатное 

состояние ве ществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы хими ческих элементов. Простые и сложные вещества. 

Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических эле ментов. Закон постоянства состава веществ. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

Физическиеихимическиеявления.Химическаяреакцияи её признаки. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращения с ла бораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств образцов неорганических 

веществ; наблюдение физических(плавлениевоска,таяниельда,растираниесахаравступке, кипениеи конденсацияводы)и 



398 

 

химических (горение свечи, про каливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротеканияхимических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли 

меди(II)); изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография), проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниерезультатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранениямассы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых). 
 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в 

природе, физиче ские и химические свойства (реакции горения). Оксиды. При 

менениекислорода.Способыполучениякислородавлаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. 

Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо и эндотермические реакции. Топливо: 

уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водоро да в природе, физические и химические свойства, 

применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Раство ры. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде.1Массовая доля вещества в растворе. Химиче ские свойства воды. Основания. Роль 

растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Клас сификация оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований:щёлочи инераство римые основания. Номенклатура оснований 

(международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. По лучение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойства солей. Получение 

солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе;получение,собирание,распозн

аваниеиизучениесвойствкислорода;наблюдениевзаимодействия 

веществскислородомиусловиявозникновенияипрекращения 

горения(пожара);ознакомлениесобразцамиоксидовиописаниеихсвойств;получение,собирание,распознаваниеиизуче

ние свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с ок сидом меди(II) (возможно использование 

видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения 

веществ с различной растворимо стью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; взаимодействие воды с металлами (на трием и кальцием) (возможно использование видеоматериа лов); 

определение растворов кислот и щелочей с помощью ин 

дикаторов;исследованиеобразцовнеорганическихвеществраз 

личныхклассов;наблюдениеизмененияокраскииндикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия 

окси да меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач 

по теме «Важнейшие классы неорга нических соединений». 
 

ПериодическийзакониПериодическаясистема 

химическихэлементовД.И. Менделеева.Строениеатомов. 

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. По нятие о группах сходных элементов (щелочные и 

щелочнозе мельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, кото рые образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл по рядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строениеатомов.Составатомныхядер.Изотопы.Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характе ристика химического элемента по его 

положению в Периодиче ской системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических эле ментов, металлических и неметаллических свойств по 

группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практи ки. Д. И. Менделеев — учёный и гражданин. 
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Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность химических элементов. 

Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реак ции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислители и вос становители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ метал лов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка 

с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения). 
 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как общих 

есте ственнонаучных понятий, так и понятий, являющихся систем ными для отдельных предметов естественно-

научного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, 

периодич ность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, ну клид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрический за ряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
 

 
9КЛАСС 

 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических 

элементовД.И.Менделеева.Строениеатомов.Закономерностив изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположени-

емэлементоввПериодическойсистемеистроениемихатомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристал лических решёток, зависимость свойств вещества от 

типа кри сталлической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). Химические свойства ве 

ществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по те пловому эффекту, по изменению степеней окисления химиче ских элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

гомоген ных и гетерогенных реакциях.Понятиеохимическомравно- весии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный ба ланс окислительновосстановительной реакции. 

Составление уравнений окислительновосстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации 

ве ществ с различными видами химической связи. Степень диссо циации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ион ного обмена, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ — 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); исследованиезависимости скорости 

химическойреакции от воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ, 

процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование 

воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы; решение 

экспериментальныхзадач. 
 

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения ато мов, характерные степени окисления. Строение и 

физические свойствапростыхвеществ—галогенов.Химическиесвойства на примере хлора (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свой ства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода наорганизмчеловека.Важнейшиехлоридыиихнахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 
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Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и 

серы. Хи мические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислот ных оксидов. Серная кислота, физические и химические свой ства (общие как представителя 

класса кислот и специфиче ские).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленного способа получения серной 

кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфатион. Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загряз 

нение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические 

свойства.Круговоротазотавприроде.Аммиак,егофизическиеи химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями азота (кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде, физические и химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и хи 

мическиесвойства,действиенаживыеорганизмы,получение иприменение.Экологическиепроблемы,связанныесоксидом 

углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; пар никовый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонатионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, 

этанол, глицерин, уксусная кислота).Ихсоставихимическоестрое- ние.Понятие о биологически важных веществах: 

жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических 

соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в природе. 

Общие пред ставления обоксиде кремния(IV) икремниевойкислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, 

промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, це- мент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использова- ния строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганиче ских веществ, свойств соляной кислоты; проведение 

качествен ных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их про текания; опыты, отражающие физические и 

химические свой ства галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галоге нидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (воз можно использование 

видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и 

наблюдение признака её протекания; ознакомление с физиче скими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использованиевидеоматериалов),образцамиазотныхифосфор ных удобрений; получение, собирание, 

распознавание и изуче ниесвойстваммиака;проведениекачественныхреакцийнаион аммония и фосфатион и изучение 

признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; озна комление с 

процессом адсорбции растворённых веществ акти вированнымуглёмиустройствомпротивогаза;получение,соби-

рание,распознаваниеиизучениесвойствуглекислого газа;проведениекачественных  реакций  на  карбонат  и  

силикатионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с продук цией силикатной промышленности; 

решение эксперименталь ных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 
 

Металлыиихсоединения 

Общая  характеристика  химических  элементов  —  металлов на основании их положения в Периодической 

системе химиче ских элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристалличе ская решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты 

их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюра люминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехи мических элементов Д. И. Менделеева; строение их 

атомов; на хождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и ка лия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менде леева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физические 
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ихимическиесвойствамагнияикальция.Важнейшиесоедине ниякальция(оксид,гидроксид,соли).Жёсткостьводыиспосо 

бы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химиче 

скихэлементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; 

нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами метал лов и сплавов, их физическими свойствами; изучение 

результа тов коррозии металлов (возможно использование видеоматери 

алов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияинатрия с водой (возможно использование видеоматериалов); 

исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов); признаков протеканиякачественныхреакцийнаионы(магния,кальция, алюминия, цинка, железа(II) 

и железа(III), меди(II)); наблюде ние и описание процессов окрашивания пламени ионами на трия, калия и кальция 

(возможно использование видеоматери алов);исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидаалюминия и гидроксида 

цинка; решение экспериментальных задач по те ме «Важнейшие металлы и их соединения». 
 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. 

Безопасное ис пользование веществ и химических реакций в быту. Первая по мощь при химических ожогах и 

отравлениях. Основы экологи ческой грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная 

допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их роль в быту и 

промыш ленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов 

(стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 
 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив 

9классеосуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 
системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,электрическийзар

яд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент, 

вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,раствор,растворимость,кристаллическаярешётка,сплавы,физ

ическиевеличины,единицыизмерения,космическоепространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы,пит

ательные вещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» НАУРОВНЕ 
ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение химии в основной школе направлено на достиже ние обучающимися личностных, метапредметных и 

предмет ных результатов освоения учебного предмета. 
 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного об щего образования достигаются в ходе обучения химии 

в един стве учебной и воспитательной деятельности Организации в со ответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам са мопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения хи мической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованно сти в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
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Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межлич ностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компе тентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических эксперимен тов, создании учебных проектов, стремления к взаимопонима нию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; го товности оценивать своё поведение и поступки своих товари щей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
 

Ценностинаучногопознания 

3)мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующихсовременномууровнюразви

тиянаукиисоставляющихосновудляпониманиясущностина учной картины мира; представлений об основных 

закономерно стях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

4)познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии,необходимыхдляобъяснениянаблюда

емых процессов и явлений; 
5)познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельнойработысучебным

и текстами,справочнойлитературой,доступнымитехническими средствами информационных технологий; 
6)интересакобучениюипознанию,любознательности,готовностииспособностиксамообразованию,проектнойииссл

едовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем; 
 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осозна ния последствий и неприятия вредных привычек (употребле ния алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюде ния правил безопасности при обращении с химическими веще ствами в быту и реальной 

жизни; 
 

Трудовоговоспитания 

8)интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрудараз-

личногорода,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипродолжения образования с учётом личностных 

интересов и способностикхимии,общественныхинтересовипотребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 
 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

пониманияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11)экологическогомышления,уменияруководствоватьсяим в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 
Метапредметныерезультаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые дляформирования мировоззрения общенаучные 

понятия(за кон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, экспе римент и др.), которые используются в 

естественнонаучных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих пред метов формировать 

представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают фор мирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной про граммы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 
 

Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимо связь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций; устанавливать причинноследственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные,дедуктивные,поаналогии);делатьвыводыизаключения; 
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2) умением применять в процессе познания понятия (пред метные иметапредметные), символические(знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реак ции — при решении учебно-

познавательных задач; с учётом этихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсу 

щественныепризнакиизучаемыхобъектов—химическихве 

еств и химических реакций; выявлять общие закономерности,причинно-

следственныесвязиипротиворечиявизучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих 

закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

ва риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом са мостоятельно выделенных критериев); 

 
Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за хо дом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведён ного опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

 
Работойсинформацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получае мую из разных источников (научнопопулярная литература хи мического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при по иске и отборе информации и соответствующих 

данных, необхо димых для выполнения учебных и познавательных задач опре делённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых си стем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи не сложными схемами, диаграммами, другими формами графики и 

их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии про мышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискус сии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои пред ложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лаборатор ной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.); 
 

 
Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходи мости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных за дач, самостоятельно составлять или корректировать предло женный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом полученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—веществах и реакциях; оценивать 

соответствие полученного результата за явленной цели; 

12)умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемые в условии заданий. 
 
 

Предметныерезультаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательно го содержания, установленного данной примерной 

рабочей про граммой, выделяют: освоенные обучающимися научные зна ния, умения и способы действий, 

специфические для предмет ной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

следующих уме ний: 

8КЛАСС 

1)раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом, молекула, химический элемент, простое вещество, 

сложное ве щество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, от носительная атомная и молекулярная масса, 



404 

 

количество веще ства, моль, молярная масса, массовая доля химического эле мента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соеди нения, реакции разложения, реакции замещения, реакции об мена, экзо и эндотермические 

реакции; тепловой эффект реак ции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная кова лентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, мас совая 

доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2)иллюстрировать взаимосвязь основных химических по 

нятий(см.п.1)иприменятьэтипонятияприописаниивеществ и их превращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставления формул веществ и уравнений химических реакций; 

4)определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсое 

динениях;степеньокисленияэлементоввбинарныхсоединени ях; принадлежность веществ к определённому классу 

соедине ний по формулам; вид химической связи (ковалентная и ион ная) в неорганических соединениях; 

5)раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделе ева: демонстрировать понимание периодической 

зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодиче ской системе; законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро; опи- сыватьихарактеризовать 

табличнуюформуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» 

и «побочная подгруппа (Бгруппа)», ма лые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

таблице «Периодическая система химических эле ментовД.И.Менделеева»счисловымихарактеристикамистро ения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганиче ские вещества; химические реакции (по числу и составу 

уча ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7)характеризовать(описывать) общие химические свой 

ствавеществразличныхклассов,подтверждаяописаниепримерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

8)прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихка 

чественногосостава;возможностипротеканияхимическихпре вращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента по 

фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; прово дить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельно 

сти—анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных 

связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; есте ственнонаучные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11)следовать правилампользованияхимическойпосудойи лабораторным оборудованием, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой 

массовой долей растворённого веще ства; планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаваниюрастворовщелочейикислотспомощьюиндика торов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 
 

 
9КЛАСС 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:хими ческий элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицатель ность, степень окисления, химическая 

реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, рас твор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссо циация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислитель новосстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, хими ческая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристал 

лическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость хими ческой реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

2)иллюстрировать взаимосвязь основных химических по 

нятий(см.п.1)иприменятьэтипонятияприописаниивеществ и их превращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставления формул веществ и уравнений химических реакций; 

4)определятьвалентностьистепеньокисленияхимических элементов в соединениях различного состава; 

принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической форму ле; характер среды в 

водных растворах неорганических соеди нений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

5)раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделе ева и демонстрировать его понимание: описывать и 

характе- ризовать табличную форму Периодической системы химиче ских элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и боль шие периоды; соотносить обозначения, 

которые имеются в пе риодической таблице, счисловыми характеристикамистрое ния атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять 
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общиезакономерностивизменениисвойствэлемен тов и их соединений в пределах малых периодов и главных под 

групп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганиче ские вещества; химические реакции (по числу и составу 

уча ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изме нению степеней окисления химических элементов); 

7)характеризовать(описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных веществ, 

подтверж дая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 
8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциации кислот, щелочей и солей; полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи между 
веществами различных классов; 

9) раскрыватьсущностьокислительновосстановительных реакций посредством составления электронного баланса 
этих реакций; 

10)прогнозироватьсвойства веществ в зависимости от их 
строения;возможностипротеканияхимическихпревращений в различных условиях; 

11)вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента по 

фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; прово дить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13)проводить реакции, подтверждающие качественный со став различных веществ: распознавать опытным путём 

хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, ги дроксидионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности—анализисинтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинноследственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественнонаучные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

 

2.1.23ХИМИЯ(Углублённыйуровень) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Хи- мия» на уровне основного общего образования, предусматрива- 

ющаяуглублённоеизучение,составленанаосновеТребований к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебному предмету «Химия» на углублённом уровне, представленных в Федеральном 

государственном образователь- ном стандарте основного общего образования1, с учётом распре- делённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного об- щего  

образования,  и  элементов  содержания,  представленных в Универсальном кодификаторе по химии (одобрен 

решением ФУМО от 12.04.2021 г. № 1/21), и на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания   и   социализации   обучающихся,   представленной в  

Примерной  программе  воспитания  (одобрена  решением ФУМО от 02.06.2020 г.). В программе отражены 

положения Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации2, реализую- щихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа — ориентир для составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающих- ся средствами учебного предмета «Химия»; 

определяет обяза- тельное предметное содержание, его структуру по разделам и темам, распределение по классам, 

рекомендуемую последо- вательность их изучения с учётом межпредметных и внутри- предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных осо- бенностей  обучающихся.  В  ней  учитываются  возможностипредмета в 

реализации Требований к планируемыми личност- ным, метапредметным и предметным результатам обучения и в 

формировании основных видов учебно-познавательной де- ятельности/учебных действий ученика по освоению 

учебного содержания. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей ос- новного общего образования обусловлен во многом 

значением химической науки в познании законов природы, в развитии производительных сил общества, технологий 

XXI в. Изучение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего обра- зования ориентировано на 

общекультурную подготовку, необ- ходимую для выработки мировоззренческих ориентиров, раз- 

витияинтеллектуальныхспособностейиинтересовподростков, на продолжение обучения на уровне среднего общего 

образо- вания. 
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Знания, усвоенные при изучении учебного предмета «Хи- мия», служат основой для формирования мировоззрения 

моло- дого человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией 

представле- ния о превращениях энергии и веществ в природе, о путях ре- шения глобальных проблем устойчивого 

развития — сырьевой, энергетической, продовольственной проблем, проблемы эколо- гической безопасности, 

проблем здравоохранения. Ключевая рольхимиивомножествеинновационныхтехнологийXXIв., в том числе и 

связанных с охраной здоровья человека, суще- ственно повысила значимость и востребованность химического 

образования. 

Химическое образование в структуре основного общего обра- зования является базовым по отношению к системе 

общего хи- мического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему 

химическому образо- ванию ключевые ценности, которые отражают государствен- 

ные,общественныеииндивидуальныепотребности. 
Изучение учебного предмета «Химия»: 1) способствует реа- лизации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности подростков, их общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 
формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоя- тельной учебной 
деятельности, экспериментальных и иссле- довательских умений, необходимых как в повседневной жиз- 
ни,такивпрофессиональнойдеятельности;3)знакомитсоспецификой научного мышления, закладывает основы пред- 
ставлений о единстве природы и человека, является ключе- вым этапом в формировании естественно-научной 
грамотно- сти подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 
знаниям, к природе, к че- ловеку, вносит свой вклад в экологическое образование под- ростков. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, который является 

педаго- гически адаптированным отражением определённого этапа раз- витияхимии. 

Углублённый курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися системы первоначальных 

понятий хи- мии, основ неорганической химии, основополагающих пред- ставлений общей химии и отдельных 

значимых понятий орга- ническойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе си- стемного подхода к его изучению. Содержание 

слагается из си- стемыпонятийохимическомэлементе ивеществеисистемы понятий о химической реакции. Обе эти 

системы организованы по принципу последовательного развития знаний на основе те- оретических представлений 

разного уровня: атомно-молеку- лярной теории как основы всего естествознания, Периодиче- ского  закона  Д. И.  

Менделеева  как  основного  закона  химии, ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представлений 

обэлектролитическойдиссоциации веществ врастворах,охи- мической кинетике и термодинамике. В основу 

теоретических знаний положены эмпирически полученные факты. Теоретиче- ские знания развиваются 

последовательно от одного уровня к  другому  и  обеспечивают  ученикам  возможность  объяснять и 

прогнозировать свойства, строение и области практического примененияизучаемыхвеществ. 

Освоение содержания курса происходит с привлечением зна- ний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология», «Физика», «Математика», «География», 

«Технология»,«История». 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» НАУГЛУБЛЁННОМУРОВНЕ 

Необходимость разработки программы основного общего об- разования (ООО) по учебному предмету «Химия» 

(углублённый уровень)обусловленатребованиямиФГОСОООобобеспечении вариативности содержания 

образовательных программ ООО, возможности формирования программ ООО различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способно- стейобучающихся,включаяодарённыхдетей. 

Примерная рабочая программа основного общего образова- ния по предмету «Химия» (углублённый уровень) 
ориентиро- вана на сохранение фундаментального характера образования, специфики учебного предмета и 
обеспечение успешного обуче- ния на следующем уровне образования. В Примерной рабочей программе реализуется 
развивающая и практическая направ- ленность обучения химии, дифференциация обучения, включа- ющая 
профильную подготовку обучающихся и последующее самоопределение в выборе направления обучения в профиль- 
ныхклассах. 

Углублённое изучение химии способствует реализации задач профессиональной ориентации и направлено на 
предоставле- ние возможности каждому обучающемуся проявить свои ин- теллектуальные и творческие способности 
при изучении учеб- ного предмета, необходимые для продолжения образования и дальнейшей трудовой деятельности 
в сферах, определённых Стратегией научно-технологического развития Российской Фе- дерации1. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Хи- мия» (углублённый уровень) предназначена для 
использования в образовательных организациях, реализующих программы дифференцированного (углублённого, 
профильного) изучения отдельных учебных предметов на уровне основного общего об- разования. 

Образовательные  функции  предмета  «Химия»,  изучаемого на углублённом уровне, реализуются в процессе 
формирования знаний основ химической науки как области современного естествознания,научной основы широкого 
спектра современ- ных технологий, области практической деятельности человека и одного из компонентов мировой 
культуры. Задача предмета состоит не только в формировании системы химических зна- ний — важнейших фактов, 
понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого харак- 
тера,языканауки,ноивприобщениикнаучнымметодампознанияприизучениивеществихимическихреакций,атакже в 
формировании и развитии познавательных умений и спосо- бов  деятельности  и  их  применении  в  
учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоением правил безопасного обращения с 
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веществами в повседневной жизни. Обучение умениюучитьсяипродолжать своё образование са- мостоятельно 
становится одной из важнейших функций учеб- ногопредмета. 

Цели изучения предмета в программе отражают современ- ные приоритеты в системе основного общего 

образования: на- правленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формированиееёинтеллектаиобщейкультуры. 

Целиизученияучебногопредмета«Химия»в8—9классах науглублённомуровнесостоятвследующем: 
Формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному приня- тию решений, способной адаптироваться к быстро меняющим- сяусловиямжизни; 
формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира, как основы для 

понима- ния химической стороны явлений окружающего мира; освое- ниеязыканауки; 
приобщение учащихся к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, к научным методам 

позна- ния, формирование мотивации и развитие способностей к изу- чениюхимии; 
формирование общей функциональной и естественно-науч- ной грамотности, в том числе умений объяснять и 

оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полу- ченные при изучении химии, применять их 
при решении про- блемвповседневнойжизниитрудовойдеятельности; 

развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сфе- рам деятельности, связанным с химией, мотивация к 
осознан- ному выборусоответствующего профиля инаправленности дальнейшегообучения; 

осознание ценности химических знаний в жизни человека; повышение уровня экологической культуры, 
неприятие дей- ствий, приносящих вред окружающей среде и здоровью лю- дей; 

приобретение обучающимися опыта самопознания, ключе- вых навыков (ключевых компетенций), необходимых 
для раз- личныхвидовдеятельности.  

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе основного общего образования химия является обязательным учебным предметом, который входит в 

состав предметнойобласти«Естественно-научныепредметы». 

Изучение учебного предмета «Химия» на углублённом уров- 

нереализуетсяобразовательнойорганизациейвсоответствии с Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования в составе обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, через урочную деятельность с соблюдением требо- ваний государственных 

санитарно-эпидемиологических пра- вилинормативов. 

В обязательной части учебного плана на изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне отведено 136 

учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. В це- лях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образова- тельных отношений, 

включает дополнительные учебные часы, используемые на углублённое изучение предмета по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся для удов- летворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

развитии и совершенствовании. Время, отводимое на дан- ную часть учебного плана, может быть использовано на 

уве- личение числа учебных часов для углублённого изучения хи- мии, представленных в обязательной части 

учебного плана. Также дополнительные учебные часы могут быть предусмо- трены в плане внеурочной 

деятельности, которая направлена на достижение планируемых результатов освоения програм- мы в соответствии с 

выбором участников образовательных от- ношений. 

В 8 и 9 классах по выбору образовательной организации на углублённое изучение учебного предмета «Химия» 

может быть отведенопо102ч(3чвнеделю)или136ч(4чвнеделю),т.е. 

2 ч в неделю за счёт обязательной части ООП ООО и 1—2 ч за счёт части ООП ООО, формируемой участниками 

образователь- ныхотношений.Всего204(272)чзадвагодаобучения. 

Предусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбыть использовано в целях формирования вариативной 

составляю- щей содержания рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная Примерной рабочей программой, должна быть сохранена полностью. 

Вструктурерабочейпрограммынарядуспояс- нительнойзапискойвыделеныследующиеразделы: 

планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»—личностные,метапредметные,предметные; 

содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализи- 

рованосодержаниекаждойконкретнойтемы,указаныколиче- ствочасов,отводимыхнаеёизучение,иосновныевидыучеб- 

но-познавательной деятельности/учебные действия ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень 

демон- страций,выполняемыхучителем,ипереченьрекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, 

выполняемых 

учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 
8КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 
Химия — важная область естествознания и практической деятельности человека. Предмет химии. Роль химии 

вжизничеловека.Краткиесведенияобисториивозникновенияиразвитияхимии.Химиявсистеменаук.Телаивещества.Фи

зическиеихимическиесвойствавеществ.Агрегатные состояниявеществ. 
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Понятиеотеоретическихиэмпирическихметодахпознания 

вестественныхнауках.Представленияонаучномпознаниина эмпирическом уровне: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, вычисление; на теоретическом уровне: 

научныефакты,проблема,гипотеза,теория,закон.Языкхимии. 

Источникихимическойинформации. 

Понятиеометодахработысхимическимивеществами.Оборудованиешкольнойхимическойлаборатории.Правилабез

опасногообращениясвеществамиилабораторнымоборудованием. 

Чистыевеществаисмеси.Природныесмеси:воздух,природныйгаз,нефть,природныеводы,горныепородыиминералы. 

Понятиеогомогенныхигетерогенныхсмесях.Способыразделениясмесей.Очисткавеществ. 

Веществаихимическиереакции.Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простые 

исложныевещества.Металлыинеметаллы.Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов. Закон постоянства состава веществ. Определение 

валентностиэлементовпоформуламбинарныхсоединенийисоставление    формул   бинарных   соединений   

по   валентности 

элементов.Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементавсое

динении.Нахождениепростейшейформулывеществапомассовымдолямэлементов. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.Взаимосвязь 

количества,массыичисластруктурныхединицвещества.Расчёты по  формулам химических соединений. Молярная 

масса 

смесивеществ.Мольнаядоляхимическогоэлементавсоединении.Нахождениепростейшейформулывеществапомольны

м долямэлементов. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Условия протекания химических реакций. 

За- кон сохранения массы веществ. Атомно-молекулярная теория. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Химические уравне- ния. Типы химических реакций (соединения, разложения, за- 

мещения,обмена).Расчётыпохимическимуравнениям. 

Экспериментальноеизучениевеществиявлений. Знакомствосхимическойпосудой,справиламиработывлаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изуче- ние и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ — металлов и неметаллов; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, ки- пение и конденсация воды) и химических (горение свечи, про- 

каливаниемеднойпроволоки,взаимодействиесодыилимела с соляной кислотой) явлений; ознакомление с образцами ве- 

ществ количеством 1 моль; наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимо- действие серной кислоты с хлоридом бария, получение и разло- жение гидроксида меди(II) при нагревании, 

взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); изучение способов разделе- ния смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и 

описание опытов, иллюстрирующих закон сохранениямассы. 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Представленияогазах.Воздух—смесьгазов.Составвоздуха. Понятие о газах. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. Относительная плотность газов. Определение относительной 

молекулярноймассыгазообразноговеществапоизвестнойотносительнойплотности.Объёмныеотношениягазовприхим

ическихреакциях. 

Кислород—элементипростоевещество.Нахождениекислородавприроде,физическиеихимическиесвойства(реакции 

горенияиокисления).Процессыокислениявживойприроде. 

Оксиды.Применениекислорода.Способыполучениякислородавлабораторииипромышленности.Понятиеокатализатор

е. 

Круговороткислородавприроде.Озон—аллотропнаямодификациякислорода.Озоновыйслой,егозначениедляживыхорган

измов.Разрушениеозоновогослоя. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические 

уравнения, экзо- и эндотермические реакции. Топливо. Использование угля и метана в качестве топлива. 

Загрязнение воздуха.Понятиеопарниковомэффекте. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водоро- да в природе, физические и химические свойства, 

применение, способы получения. Понятие о кислотах и солях. Использова- ниеводородавкачестветоплива. 

Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Раствори- мость веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых и газообразных веществ. Способы 

выражения концен- трации растворов: массовая доля растворённого вещества, мо- лярная концентрация. Роль 

растворов в природе и в жизни человека. 

Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Поня- тие об индикаторах. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Клас- сификация оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Международная номенкла- тура оксидов. Тривиальные названия 
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оксидов. Физические ихарактерныехимическиесвойстваоксидов(взаимодействие с водой, с кислотами и основаниями, 

с другими оксидами). По- лучениеоксидов. 

Понятие о гидроксидах — основаниях и кислородсодержа- щих кислотах. Кислоты. Классификация кислот. 

Международ- ная номенклатура и тривиальные названия кислот. Физические и  химические  свойства  кислот  

(взаимодействие  с  металлами, с оксидами металлов, основаниями и солями). Ряд активности металловН. 

Н.Бекетова.Получениекислот.Кислотывприро- де,применениеважнейшихкислот. 

Основания. Классификация оснований:щёлочи инераство- римые основания. Международная номенклатура 

оснований. Тривиальные названия оснований. Щёлочи, их свойства (взаи- модействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями) и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства (взаимодействие с кислотами) и 

способы получения. Амфотер- ность. Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере ги- дроксидов цинка и 

алюминия): химические свойства (взаимо- действиескислотамиищелочами)иполучение. 

Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная номенклатура солей. Тривиальные названия солей. 

Физическиеихарактерныехимическиесвойстванапримересредних солей.Получениесолей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: количе- ственное определение содержания кислорода в 

воздухе; полу- чение, собирание, распознавание и изучение свойств кисло- рода;  наблюдение  взаимодействия  

веществ  с  кислородом и условий возникновения и прекращения горения; ознаком- ление с образцами оксидов и 

описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горе- ние); 

взаимодействие водорода с оксидом меди(II); исследова- ние особенностей растворения веществ с различной 

раствори- мостью; приготовление растворов с определённой массовой долей    растворённого    вещества;    

приготовление    растворов с определённой молярной концентрацией растворённого ве- щества; взаимодействие 

воды с металлами (натрием и каль- цием); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

исследование образцов неорганических веществ различных классов; изучение взаимодействия оксида меди(II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытес- нение одного металла другим из раствора соли; взаимодей- ствие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей; ре- шение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганическихсоединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. По- нятие  о  группах  (семействах)  сходных  

элементов:  щелочных и щелочноземельных металлах, галогенах, инертных (благо- родных) газах. Элементы, 

которые образуют амфотерные окси- дыигидроксиды. 

Периодический закон. Открытие Периодического закона. ПериодическаясистемахимическихэлементовД. 

И.Менделе- ева. Короткопериодная и длиннопериодная формы таблицы 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менде- леева».Периодыигруппы(А-иБ-группы). 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоак- тивность. Электроны. Электронная орбиталь. 

Энергетические уровни и подуровни атома; s-, p-, d-орбитали. Электронные кон- фигурации и 

электронно-графические формулы атомов. Физи- ческий смысл порядкового номера, номера периода и группы 

элемента. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. 

Менделе- ева: распределение электронов по энергетическим уровням, по- дуровням и орбиталям. Физический смысл 

Периодического за- кона. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических эле- ментов, металлических и неметаллических свойств по 

группам и периодам. Изменение кислотно-основных свойств соедине- ний химических элементов в периодах и 

группах. Характери- стика химического элемента по его положению в Периодиче- скойсистемеД.И.Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических  элементов  для  развития  науки  и  
практики. Д.И.Менделеев—учёныйигражданин. 

Электроотрицательность химических элементов. Химиче- ская связь. Виды химической связи: ковалентная 
полярная связь, ковалентная неполярная связь, ионная связь. Механиз- мы образования ковалентной и ионной связи. 
Электронные иструктурныеформулывеществ.Катионыианионы. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристалличе- ских решёток: ионная, атомная, молекулярная и их 
характе- ристики. 

Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарных соединениях. 
Окислительно-восстановительные ре- акции. Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 
Составление уравнений простых окислитель- но-восстановительных реакций и расстановка в них коэффици- 
ентовметодомэлектронногобаланса. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознаком- ление с образцами металлов и неметаллов; 
моделирование строения  молекул  при  помощи  рисунков,  моделей,  электронных и структурных формул; 
проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 
реакцииразложения,соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив8 классе осуществляется через использование как общих 

естественно-научныхпонятий,такипонятий,принятыхвотдельныхестественныхнауках. 
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Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), на- учный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

класси- фикация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделиро- вание,измерение,модель. 

Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, физические величины, единицы измерения, объём, 

мас- са, агрегатные состояние вещества, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение газов, жидкостей и 

твёрдых (кристаллических) тел, электрический заряд, количество те- плоты. 

Биология:биосфера,фотосинтез,процессыобменавеществ. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

Технология:техносфера,производство,химическиетехнологии,сырьё,конструкционныематериалы. 

9КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 
Повторениеиуглублениезнанийосновныхразделовкурса 

8класса.Строениеатомов.Свойстваатомовхимическихэлементов, их количественные и качественные характеристики 

(радиус,электроотрицательность,энергияионизации).Последовательностьзаполненияэлектронныхорбиталейатомовмалы

хпериодов.Особенностизаполненияэлектронныхорбиталей атомовбольшихпериодов.Периодическаясистемахимических 

элементов в свете представлений о строении атома. Степень 

окисленияивалентность.Представлениеопериодическойзависимостисвойствхимическихэлементов(электроотрицательно

сть,окислительно-восстановительныесвойства,кислотно-основныесвойстваоксидовигидроксидов)отстроенияатома. 

Строениевещества.Веществавтвёрдом,жидкомигазообразномсостоянии.Видыхимическойсвязи:ионная,ковалентна

я (неполярная,полярная);обменныйидонорно-акцепторныймеханизм  образования  ковалентной  связи.  

Межмолекулярные взаимодействия  (водородная  связь,  силы  Ван-дер-Ваальса). 

Типыкристаллическихрешёток—атомная,ионная,металлическая,молекулярная—иособенностиихстроения.Зависимос

ть  свойств  вещества  от  типа  кристаллической  решётки ивидахимическойсвязи. 

Основные закономерности протекания химических 

реакций.Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисоставуучаствующихвреакциивещест

в, 

потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов,пообратимости,поучастиюкатализатор

а,поагрегатномусостояниюреагирующихвеществ). 

Элементыхимическойтермодинамики.Энергетикахимических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Экзоиэндотермическиереакции,термохимическиеуравнения.ЗаконГессаиегоследствия.Вычисленияпотермохимичес

ким уравнениям. 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Закондействующихмасс.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакци

и.Энергияактивации.Понятиеокатализе.Ферменты.Ингибиторы. 

Понятиеобобратимыхинеобратимыххимическихреакциях.Понятиеохимическомравновесии,принципЛеШателье. 

Условиясмещенияхимическогоравновесия.Факторы,влияющиенасостояниехимическогоравновесия.Прогнозировани

е возможности протекания химических превращений в различ- ных условиях на основе представлений об изученных 

элемен- таххимическойкинетикиитермодинамики. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные свойства химических элементов, 

зависимость от степени окисления. Важные окислители и восстано- вители. Перманганат калия (характеристика). 

Составление уравнений окислительно-восстанови-тельных реакций с ис- пользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Электролитическая    диссоциация.    Химические    реакции врастворах. Теория электролитической 

диссоциации. Раство- рение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различным видом химической связи. Сильные и 

слабые электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Индикаторы. Электролитиче- скаядиссоциациякислот,основанийисолей. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ион- ного обмена. Молекулярные, полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в све- те представлений об электролитической 
диссоциации. Каче- ственныереакциинаионы. 

Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза солей. Харак- терсредывводныхрастворахсолей. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознаком- ление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), слож- ных веществ (хлорида натрия); 
исследование зависимости ско- рости химической реакции от воздействия различных факто- ров; опыты, 
иллюстрирующие обратимость химических реакций; исследование электропроводности растворов, процес- са 
диссоциации кислот, щелочей и солей; проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного 
об- мена (образование осадка, выделение газа, образование воды); применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и 
фенолфта- леина) для определения характера среды в растворах кислот, оснований и солей; проведение опытов, 
иллюстрирующих при- меры окислительно-восстановительных реакций (горение, ре- акции разложения, 
соединения); распознавание неорганиче- ских веществ с помощью качественных реакций на ионы; решение 
экспериментальных задач по темам: «Окислительно-восстановительныереакции»,«Гидролизсолей»,«Электро- 
литическаядиссоциация». 

Неметаллыиихсоединения 
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Общаяхарактеристиканеметаллов.Особенностистроения 

атомовхимическихэлементов,простыхвеществ,аллотропия. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Сравнительнаяхарактеристикасоединенийнеметаллов. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения 

атомов,характерныестепениокисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—галогенов.Химическиесвой

стванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,  водой,  щелочами).  Хлороводород.  Соляная  

кислота, химическиесвойства,получение,применение.Действиехлора 

ихлороводороданаорганизмчеловека.Важнейшиехлориды иихнахождениевприроде.Понятиеокислородсодержащих 

кислотаххлораиихсолях. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления.Строе

ние и физические свойства простых веществ — кислорода 

исеры.Аллотропныемодификациикислородаисеры.Химическиесвойствасеры(взаимодействиеснеметаллами,металла

ми,концентрированнымиазотнойисернойкислотами).Сероводород, строение, физические и химические свойства 

(кислотныеивосстановительныесвойства).Оксидысерыкак представители кислотных оксидов. Сернистая кислота и 

её 

соли.Сернаякислота,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Соли 

сернойкислоты.Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполучениясернойкислоты.Представле

нияохимическомпроизводствеисвязанныхснимпрофессиях. Применение серной кислоты и сульфатов. 

Качественные реакциинасульфит-,сульфид-исульфат-анионы.Нахождение 

серыиеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямисеры(кислотныедожди,загря

знениевоздуха),способыегопредотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимические свойства (взаимодействие с металлами, водородом, 

кислородом). Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические 

ихимическиесвойства(окисление,осно́вныесвойстваводного 

раствора),получениеиприменение.Ионаммония,донорно-акцепторный механизм его образования. Соли аммония, их 

фи- зические и химические свойства (разложение и взаимодействие со щелочами), применение. Качественная 

реакция на ионы ам- мония. Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Азотистая кислота. Азот- ная кислота, её получение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические), применение. 

Химические реакции, лежащие в основе получе- ния азотной кислоты в промышленности. Нитраты и нитриты. 

Качественные реакции на нитрат- и нитрит-анионы. Химиче- ское загрязнение окружающей среды соединениями 

азота (кис- лотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора (белый и крас- ный фосфор), физические и химические свойства 

(взаимодей- ствие с металлами, кислородом, галогенами, концентрирован- ными азотной и серной кислотами). 

Оксиды фосфора (III, V), фосфорная кислота, физические и химические свойства, полу- 

чение.Качественнаяреакциянафосфат-ионы.Представления огалогенидахфосфора(III,V). 

Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексные удобрения. Химическое загрязнение 

окружаю- щейсредысоединениямиазотаифосфора. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-группы. Особенно- стистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фулле- рен, графен, нанотрубки), физические и химические 

свойства простых веществ (взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными  азотной  и  серной  

кислотами).  Понятие об адсорбции. Круговорот углерода в природе. Оксиды углеро- да, их физические и 

химические свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы атмосферы, 

связанные с оксидом углерода(IV). Угольная кис- лота и её соли, их физические и химические свойства, получе- ние 

и применение. Карбонаты, гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование 

кар- бонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяй- стве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода: углеводороды (метан, этан, 

этилен, ацетилен), этанол, глицерин, уксусная кислота. Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, 

нефть), про- дукты их переработки, их роль в быту и промышленности. По- 

нятиеобиологическиважныхорганическихвеществах—жирах,белках,углеводах—иихроливжизничеловека.Единство 

органическихинеорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и химические свойства (взаимо- действие с металлами, кислородом, углеродом, 

галогенами), получение и применение. Роль кремния в природе и технике. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, 

силикаты: физиче- скиеихимическиесвойства,получениеиприменениевбыту и промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: ке- рамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безо- пасного использования 

строительных материалов в повседнев- нойжизни. 

Бор.   Особенности  строения  атома.  Общие  представления 

офизическихихимическихсвойствах.Борнаякислота. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознаком- ление с образцами природных хлоридов (галогенидов); 

прове- дение опытов, отражающих физические и химические свойства галогенов и их соединений; изучение свойств 



412 

 

соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-, бромид- и ио- дид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания; ознакомле- ние с образцами серы и её природных соединений; наблюдение процесса обугливания сахара 

под действием концентрирован- ной серной кислоты; изучение химических свойств разбавлен- ной серной кислоты; 

проведение качественных реакций на сульфид-,сульфит-исульфат-ионыинаблюдениепризнаков их протекания; 

ознакомление с физическими свойствами азо- та, фосфора и их соединений, образцами азотных и фосфорных 

удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, изучение свойств солей аммония; 

проведение качественных   реакций   на   ион   аммония,   нитрит-,   нитрат- и фосфат-ионы и изучение 

признаков их протекания; изучение взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью, свойств 

фосфорной кислоты и её солей; ознакомление с моде- лямикристаллическихрешётокалмаза,графитаифуллерена, с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза; получение, 

собирание, рас- познавание и изучение свойств углекислого газа; проведение качественных реакций на карбонат- и 

силикат-ионы и изуче- ние признаков их протекания; изучение взаимных превраще- ний карбонатов и 

гидрокарбонатов; ознакомление с образцами природных карбонатов и силикатов, с продукцией силикатной 

промышленности;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общиесвойстваметаллов.Общаяхарактеристикахимическихэлементов—металловнаоснованииихположениявПер

иодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева истроенияатомов.МеталлыА-иБ-групп.Строениепростых 

веществ — металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическаярешётка(примитивнаякубическая,объёмноцентрированнаякубическая,гранецентрированнаякубичес

кая, гексагональнаяплотноупакованная).Зависимостьфизических 

свойствметалловотстроениякристаллов.Электрохимический 

ряднапряженийметаллов.Общиехимическиесвойстваметаллов.Общиеспособыполученияметаллов,металлургия.Элек

тролизрасплавовирастворовсолейкакодинизспособовполучения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способызащитыихоткоррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий, бронза). Применение металлов и сплавов в быту 

ипромышленности. 

МеталлыА-групп 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе 

химическихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов; 

нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойства(на примере натрия и калия), получение. Оксиды и 

гидроксиды натрияикалия.Применениещелочныхметалловиихсоединений.Биологическаярольнатрияикалия. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положение 

вПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менде-леева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физически

е ихимическиесвойствамагнияикальция.Важнейшиесоединения  кальция  и  магния  (оксид,  гидроксид,  

соли),свойства, применение.Жёсткостьводыиспособыеёустранения.Круговороткальциявприроде. 

Алюминий: положение в Периодической системе 

химическихэлементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахождение 

вприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия.Примене

ниеалюминияиегосплавов. 

МеталлыБ-групп 

Общая характеристика металлов Б-групп (побочных 

подгрупп):положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;особенностистроенияатомов.Я

вление«провала»электронанапримерестроенияатомовхрома, меди, серебра. Валентные состояния атомов 

d-элементов, сте- пени  окисления  атомов  в  соединениях.  Зависимость  кислот- но-основных свойств 

оксидов и гидроксидов металлов от значе- ния степени окисления элемента в соединении (на примере соединений 

хрома). Первоначальные представления о ком- плексныхсоединениях. 

Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткие представления о физических и химических 

свойствах простых веществ (взаимодействие с кислотами-окислителями), об их оксидах, гидроксидах и солях; их 

применении. Представления об аммиачных комплексах серебра и меди. Качественные 

реакциинакатионымеди(2+)исеребра. 

Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических и химических свойств, применение, 

амфотерные свойства оксида и гидроксида. Качественные реакции на кати- оныцинка. 

Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа, 

приме- нение.Биологическаярольжелеза.Оксиды,гидроксидыисоли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и 

получение. Ка- чественные реакции на катионы железа(2+) и железа(3+). Чу- гун и сталь — сплавы железа. 

Производство чугуна и стали. Экологические проблемы, связанные с металлургическими производствами. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознаком- ление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свой- ствами; моделирование металлической кристаллическойрешёт- ки; изучение взаимодействия металлов с водой, с 

растворами солей и кислот, исследование процессов электролиза растворов хлорида меди(II) и иодида калия, коррозии 
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металлов; изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия с во- дой, их гидроксидов — с оксидом 

углерода(IV) и кислотами; свойств карбонатов и гидрокарбонатов кальция, жёсткой воды; изучение процессов 

получения гидроксидов железа, их химиче- ских свойств; признаков протекания качественных реакций на ионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(2+) и желе- за(3+), меди(2+)); наблюдение и описание окрашивания пламе- 

ни ионами натрия, калия и кальция; исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия, гидроксида хрома(III) и 

гидрок- сида цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важ- нейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. 

Важнейшие вещества и материалы, области их применения. Безопасное  использование  веществ  и  химических  

реакций вбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахиотравлениях. 

Новые материалы и технологии. Принципы «зелёной химии». 

Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. 

Значениеизучаемыххимическихэлементовиихсоединений 

дляфункционированияорганизмачеловека.Понятиеоздоровомобразежизни. 

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, связанные с соединениями углерода, 

азота, серы, тяжёлых металлов. Понятие о предельно допустимой 

концентрациивеществ(ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Экспериментальноеизучениевеществиявлений:ознакомлениесобразцамиматериалов(стекло,сплавыметаллов,поли

мерныематериалы);определениекислотностиприродныхвод; 

моделированиепроцессаобразованиякислотногодождя,изучениееговоздействиянаматериалы. 

Повторениеиобобщениезнанийосновныхразделовкурсов 8—9классов 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимических 

элементоввсветепредставленийостроенияатома.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементовиихсоедин

енийвпериодахигруппах. 

Строениевеществавтвёрдом,жидкомигазообразномсостоянии.Видыхимическойсвязи.Зависимостьсвойстввещест

ва оттипакристаллическойрешёткиивидахимическойсвязи. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам. Прогнозирование возможности протекания 

химических превращенийвразличныхусловияхнаосновепредставлений химическойкинетикиитермодинамики. 

Химическиереакцииврастворах.Гидролизсолей.Реакции окисления-восстановления.Электролиз. 

Свойствакислот,основанийисолейвсветепредставлений об  электролитической  диссоциации  и  

окислительно-восстановительныхреакциях. 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив9 классе осуществляется через использование как общих 

естественно-научныхпонятий,такипонятий,принятыхвотдель- ныхестественныхнауках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), на- учный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

класси- фикация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделиро- 

вание,измерение,модель,технология,материалы. 

Физика: вещество, тело, физические величины, единицы из- мерения, масса, объём, количество теплоты, атомы и 

молеку- лы, агрегатные состояние вещества, строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел, 

кристаллическая решётка, электрон, ядро атома, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, кванты, радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-излучение, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлек- 

трики,солнечныйспектр,разложениебелогосветавспектр. 

Биология: экосистема, биосфера, фотосинтез, процессы об- мена веществ, минеральные удобрения, 

микроэлементы, ма- кроэлементы,питательныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные поро- ды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы, 
планета Земля. 

Технология: строительные технологии, сельскохозяйствен- ные технологии, технологии электронной 
промышленности, нанотехнологии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБР
АЗОВАНИЯ 
 

Изучение химии в основной школе направлено на достиже- ние обучающимися личностных, метапредметных и 

предмет- ныхрезультатовосвоениясодержанияучебногопредмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного об- щего образования достигаются в ходе обучения химии 

в един- стве учебной и воспитательной деятельности школы в соответ- ствии    с    традиционными    

российскими    социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам са- мопознания,саморазвитияисоциализацииобучающихся. 
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Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориента- ций и расширение опыта деятельности на её основе, в том чис- левчасти: 

Патриотическоговоспитания: 

проявлениеценностногоотношениякотечественномукультурному,научномуиисторическомунаследию;пониманиез

наченияхимическойнаукиитехнологиивжизнисовременного общества,вразвитииэкономикиРоссииисвоегорегиона; 

Гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах 

межличностныхотношенийвколлективе,проявлениекоммуникативнойкультурывразнообразнойсовместнойдеятельн

ости;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеучебной 

ивнеучебнойдеятельности;готовностьоцениватьсвоёповедение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных иправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

Формированияценностинаучногопознания: 

мировоззренческиепредставленияовеществеихимической 

реакции,соответствующиесовременномууровнюразвитиянаукиинеобходимыедляпониманиясущностинаучнойкарти

ны мира; осознание ценности научного познания для развития 

каждогочеловекаипроизводительныхсилобществавцелом, 

ролииместанауки«Химия»всистеменаучныхпредставлений 

озакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловека сприроднойитехнологическойсредой; 

познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к 

исследо- вательскойдеятельности,косознанномувыборунаправления иуровнядальнейшегообучения; 

Воспитаниякультурыздоровья: 

осознаниеценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установканаздоровыйобразжизни;осознан

ие 

последствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюденияп

равилбезопасностиприобращениисхимическимивеществами вучебныхижизненныхситуациях; 

Трудовоговоспитания: 

формированиеценностногоотношенияктрудовойдеятельностикакестественной  потребности  человека  и  

кисследовательскойдеятельностикаквысоковостребованнойвсовременном обществе; развитие интереса к 

профессиям, связанным схимией,втомчислекпрофессиямнаучнойсферы,осознание 

возможностисамореализациивэтойсфере; 

Экологическоговоспитания: 

осознаниенеобходимостиотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле,основееёсуществования;повышениеур

овня экологической культуры: приобретение опыта планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  

последствий  для 

окружающейсреды;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;способностьприменят

ь знания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач, связанныхсокружающейсредой; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты обучающихся, освоивших основную образовательную программу учебного предмета 

«Химия»основногообщегообразования,включают: усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, 

отражающих материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия, явление, научный факт, 

законо- мерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение, измерение, ис- следование,экспериментидр.); 

овладение универсальными учебными действиями (познава- тельными,коммуникативными,регулятивными), 

важными для повышения эффективности освоения содержания учебного предмета, формирования компетенций, а 

также проектно-ис- следовательскойдеятельностиучащихсявкурсехимии; 

способность их использовать в учебной, познавательной и со- циальнойпрактике. 

Овладение универсальнымипознавательнымиучебными действиямивключает: 

Базовыелогическиедействия: 

уменияиспользоватьприёмылогическогомышленияприосвоениизнаний:раскрыватьсмыслхимическихпонятий(вы

делять их существенные признаки, устанавливать взаимосвязь 

сдругимипонятиями);анализировать,сравнивать,обобщать, 

выбиратьоснованиядляклассификацииисистематизациихимическихвеществихимическихреакций;устанавливатьпри

чинно-следственныесвязимеждуобъектамиизучения;строить 

логическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии);предлагатькритерииивыявлятьобщиезакономернос

тиипротиворечиявизучаемыхпроцессахиявлениях;делать выводыизаключения; 

умения применять в процессе познания понятия 

(предметныеиметапредметные),символические(знаковые)модели,используемыевхимии,преобразовыватьмодельные
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представления  —  химический  знак  (символ  элемента),  химическая формула и уравнение химической 

реакции — при решении 

учебныхзадач;сучётомэтихмодельныхпредставленийхарактеризоватьизучаемыехимическиевеществаихимическиере

акции; 

Базовые  исследовательские  действия  (методы  научного познаниявеществиявлений): 

уменияприменятьметодынаучногопознаниявеществиявлений на эмпирическом и теоретическом уровнях в 

учебной познавательнойипроектно-исследовательскойдеятельности; 

уменияиспользоватьпоставленныевопросывкачествеинструментапознанияисамостоятельноставитьвопросы;анали

зироватьфакты,выявлятьиформулироватьпроблему,определять цель и задачи, соответствующие решению 

проблемы; 

предлагатьописательнуюилиобъяснительнуюгипотезуиосуществлятьеёпроверку; 

уменияпроводитьизмерениянеобходимыхпараметров,вычисления,моделирование,наблюденияиэксперименты(реа

льные и мысленные), самостоятельно прогнозировать результа- ты, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проде- ланнойработе; 

Приёмыработысинформацией: 

уменияориентироватьсявразличныхисточникахинформации(научно-популярнаялитературахимическогосодержан

ия, справочные пособия,  ресурсы Интернета); анализировать 

информациюикритическиоцениватьеёдостоверностьинепротиворечивость,  отбирать  и  интерпретировать  

информацию, значимуюдлярешенияучебнойзадачи; 

уменияприменятьразличныеметодыиформулироватьзапросыприпоискеиотбореинформации,необходимойдлявып

олненияучебныхзадач;использоватьинформационно-коммуникативные  технологии  и  различные  поисковые  

системы; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления 

информации(схемы,графики,диаграммы,таблицы,рисунки ит.п.); 

уменияиспользоватьнаучныйязыквкачествесредстваработысхимическойинформацией;применятьмежпредметные 

(физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры,номенклатуру,использоватьипреобразовывать знаково-символическиесредстванаглядности. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальныхнавыковобщения,совместнойдеятельности,втомчисле: 

Уменияобщения(письменнойиустнойкоммуникации): 

представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и письменных текстах; публично 

выступатьспрезентациейрезультатоввыполненияхимическогоэксперимента(исследовательскойлабораторнойилипра

ктической работы,учебногопроекта); 

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпообсуждаемойтемеивысказыватьидеи,формулироватьсвоипредло

женияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

Уменияучебногосотрудничества(групповаякоммуникация): 

участвоватьвгрупповыхформахработы:планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распред

елять задачи между членами группы; выполнять свою часть работы, координировать свои действия с действиями 

других членовкоманды,определятькритериипооценкекачествавыполненнойработы; 

решать возникающие проблемы на основе учёта общих инте- ресов и согласования позиций, участвовать в 

обсуждении, об- мене мнениями, «мозговом штурме» и других формах взаимо- действия; 

Овладение универсальнымиучебнымирегулятивнымидей- ствиями включает развитие самоорганизации, 
самоконтроля, самокоррекции,втомчисле: 

Умениярешатьучебныеиисследовательскиезадачи: 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее 

подходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев), 

планироватьсвоюработуприрешенииучебнойилиисследовательскойзадачи; 

на  основе полученных  результатов формулировать  

обобщенияивыводы,прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов; 

анализироватьрезультаты:соотноситьсвоидействияспланируемыми результатами, осуществлять самоконтроль 

деятельности;корректироватьсвоюдеятельностьнаосновесамоанализаисамооценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы основного об- щего образования на углублённом уровне имеют 

общее содер- жательное ядро с предметными результатами базового уровня, согласованы между собой, что позволяет 

реализовывать углу- блённое изучение как в рамках отдельных классов, так и в рам- 

кахреализациииндивидуальныхобразовательныхтраекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие 

организации. По завершении реализации программы углублённого уровня уча- щиеся смогут детальнее освоить 

материал, овладеть расширен- ным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровнясложности. 
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Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных знаний, умений и способов действий, 
специфических для предметной области «Химия»; основы научного мышления; виды деятельности по получению 
нового знания, его интерпре- тации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных и реальных 
жизненных условиях; обеспечивают возможность успешногообучениянаследующемуровнеобразования. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 
следующих умений: 

8КЛАСС 

1)раскрывать смыслосновныххимическихпонятий:атом, молекула, химический элемент, металл, неметалл, 

аллотро- пия,простоевещество,сложноевещество,смесь(однородная и неоднородная), валентность, относительная 

атомная и моле- кулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, относительная плотность газов, оксид, кислота, основа- ние, соль, амфотерный оксид, 

амфотерный гидроксид, химиче- ская реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, ради- ус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалент- ная 

связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе, 

моляр- ная концентрация вещества в растворе; электроотрицатель- ность, степень окисления, окислители и 

восстановители, окис- ление и восстановление, окислительно-восстановительные 

реакции,методэлектронногобаланса; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических по- нятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании 

ве- ществиихпревращений; 

3)использовать химическуюсимволикудлясоставления формулвеществиуравненийхимическихреакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных со- единениях; степень окисления элементов в бинарных 

соедине- ниях; принадлежность веществ к определённому классу соеди- нений по формулам; виды химической связи 

(ковалентной иионной)внеорганическихсоединениях; 

5) раскрыватьсмысл законов сохранения массы веществ, постоянствасостава,ПериодическогозаконаД. 

И.Менделеева, атомно-молекулярнойтеории,законаАвогадроиегоследствий; представлений о научных методах 

познания, в том числе экс- периментальных и теоретических методах исследования ве- 

ществиизученияхимическихреакций; 

6)демонстрировать понимание периодическойзависимо- сти свойств химических элементов от их положения в 

Перио- дической системе:описыватьи характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: разли- чать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа(Б-группа)»,«малыепериоды»и«большиепериоды»; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева»,счисловымихарактеристикамистроенияатомовхим

ическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпоэлектроннымслоям);объяснять 

связьположенияэлементавПериодическойсистемесраспределениемэлектроновпоэнергетическимуровням,подуровням 

иорбиталяматомовпервыхчетырёхпериодов; 

7) классифицировать химические элементы; 

неорганическиевещества;химическиереакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту

); 

8)характеризовать(описывать)физическиеихимические свойства простых и сложных веществ: кислорода, 

водорода, воды,общиехимическиесвойстваоксидов,кислот,оснований 

исолей,генетическуюсвязьмеждуними,подтверждаяпримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимически

х реакций; 

9)описыватьролькислорода,водородаиводывприродных процессах,вживыхорганизмах,ихприменениевразличных 

отрасляхпромышленности,возможноеиспользованиевсовременныхтехнологиях; 

10)объяснятьипрогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихсоставаистроения;возможностипротеканияхим

ическихпревращенийвразличныхусловиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную 

массывеществ,молярнуюмассусмеси,мольнуюдолюхимическогоэлементавсоединении;массовуюдолюхимическогоэ

лементапоформулесоединения;находитьпростейшуюформулу 

веществапомассовымилимольнымдолямэлементов;массовуюдолювеществаврастворе,молярнуюконцентрациювеще

стваврастворе;проводитьрасчётыпоуравнениямхимической реакции; 

12)применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение,обобщение,систематиза

цию,классификацию,выявлениепричинно-следственныхсвязей—дляизучениясвойстввеществихимическихреакций; 

естественно-научныеметодыпознания—наблюдение,измерение,  моделирование,  эксперимент  (реальный  и  

мысленный)—дляосвоенияучебногосодержания; 

13)раскрыватьсущностьпроцессовокисленияивосстановления,составлятьуравненияпростыхокислительно-восста

новительныхреакций(методомэлектронногобаланса); 
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14)устанавливать связимеждуреальнонаблюдаемымихи- мическими явлениями и процессами, происходящими в 

макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; соот- носить химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

15)следоватьправилам безопаснойработывлаборатории при использовании химической посуды и оборудования, а 

так- же правилам обращения с веществами в соответствии с ин- струкциями выполнения лабораторных опытов и 

практиче- ских работ по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определён- ной массовой долей растворённого вещества, решению экспе- риментальных задач по теме 

«Основные классы неорганиче- скихсоединений»; 

16) демонстрировать владение основами химической грамот- ности, включающей умения безопасного обращения 

с веще- ствами, используемыми в повседневной жизни, а также знание правил поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды. 

9КЛАСС 

1)раскрывать смыслосновныххимическихпонятий:хими- ческий элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, 

электро- отрицательность, степеньокисления, химическая реакция,те- пловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциа- ция, реакции ионного обмена, гидролиз 

солей, обратимые и не- обратимые реакции, окислительно-восстановительные реак- ции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ко- валентная, ионная, 

металлическая), межмолекулярные взаи- модействия (водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса), ком- 

плексныесоединения,кристаллическиерешётки(примитивная кубическая, объёмно-центрированная кубическая, 

гранецен- трированная кубическая, гексагональная плотноупакованная), коррозия металлов, сплавы; скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, элементы химической термо- динамики как одной из 

теоретических основ химии; предельно допустимаяконцентрация(ПДК); 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических по- нятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании 

ве- ществиихпревращений; 

3)использовать химическуюсимволикудлясоставления формулвеществиуравненийхимическихреакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава; 

принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; виды химической связи (ковалентной, 

ионной, металлической) в неорганических соединениях; заряд иона по химической фор- муле; характер среды в 

водных растворах неорганических сое- динений,типкристаллическойрешёткиконкретноговещества; 

5)раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД. И.Менделе- еваидемонстрироватьегопонимание: 

описыватьихаракте- ризовать табличную форму Периодической системы химиче- 

скихэлементов:различатьпонятия«А-группа»и«Б-группа», 

«малые периоды» и «большие периоды»; объяснять связь по- ложения элемента в Периодической системе с 

распределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбита- 

ляматомовпервыхчетырёхпериодов;выделять общие законо- мерности в изменении свойств элементов и их 

соединений (кис- лотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов) в пределах 

малых периодов и главных подгруппсучётомстроенияихатомов; 

6) раскрыватьсмысл теории электролитической диссоциа- ции, закона Гесса и его следствий, закона действующих 

масс, закономерностей изменения скорости химической реакции, на- правления  смещения  химического  

равновесия  в  зависимости отразличныхфакторов; 

7) классифицироватьхимические элементы; неорганиче- ские вещества; химические реакции (по числу и составу 

уча- ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по агре- 

гатномусостояниюреагентов,поизменениюстепенейокисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализа- тора); 

8) характеризовать(описывать) общие химические свой- ства веществ различных классов неорганических 

соединений, подтверждая это описание примерами молекулярных и ион- 

ныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

9)составлятьуравнения:электролитическойдиссоциации кислот, щелочей и солей; полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена; реакций, подтверждающих суще- ствование генетической связи между 

веществами различных классов; раскрывать сущность процессов гидролиза солей по- средством составления 

кратких ионных и молекулярных урав- нений реакций, сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; предсказывать характер среды в водных растворах 

солей; 

10)характеризовать(описывать)физические и химиче- ские свойства простых веществ (кислород, озон, графит, 

алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, маг- ний, кальций, алюминий, железо, медь, цинк, 

серебро) и обра- зованных ими сложных веществ, в том числе их водных рас- творов (аммиак, хлороводород, 

сероводород, оксиды углерода (II, IV), кремния(IV), азота (I, II, III, IV, V) и фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, 

серная, азотная, фосфорная, уголь- ная, кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды металлов IА— IIА-групп, 

алюминия, меди(II), цинка, железа (II и III));пояс- нятьсостав,отдельныеспособыполученияисвойствасложных 
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веществ (кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, бор- ная, уксусная кислоты и их соли; галогениды 

кремния(IV) и фосфора (III и V); оксид и гидроксид хрома(III), перманганат калия); 

11) описывать роль важнейших изучаемых веществ в при- 

родныхпроцессах,влияниенаживыеорганизмы,применение вразличныхотрасляхэкономики,использованиедлясоздания 

современныхматериаловитехнологий; 

12)проводитьреакции, подтверждающие качественный со- став различных веществ, распознавать опытным путём 

содер- жащиеся в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, сульфит-, 

сульфид-, нитрат- и нитрит-ионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния,кальция,алюминия,железа(2+)ижелеза(3+),меди(2+), цинка; 

13)объяснятьипрогнозироватьсвойства важнейших изу- чаемых веществ в зависимости от их состава и строения, 

при- менение веществ в зависимости от их свойств, возможность 

протеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях на   основе   рассмотренных   элементов   

химической   кинетики итермодинамики; 

14)вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента по 
фор- муле соединения; массовую долю вещества в растворе; мольную долю химического элемента в соединении, 
молярную концен- трацию вещества в растворе; находить простейшую формулу вещества по массовым или мольным 
долям элементов; прово- дить расчёты по уравнениям химических реакций с учётом не- достатка одного из 
реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта реакции; определять состав сме- сей; 

15) следоватьправилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической посуды и оборудования, 
а так- же правилам обращения с веществами в соответствии с ин- струкциями выполнения лабораторных опытов и 
практиче- ских работ по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа) и решению 
экспериментальных задачпотемамкурса;представлятьрезультатыэксперимента в форме выводов, доказательств, 
графиков, таблиц и выявлять эмпирическиезакономерности; 

16) применятьосновные операциимыслительнойдеятель- ности(анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематиза- цию, выявление причинно-следственных связей) при изучении свойств  веществ  и  химических  
реакций; владеть  естествен- но-научными методами познания (наблюдение, измерение, мо- 
делирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

17) применять правила безопасного обращения с вещества- 
ми,используемымивповседневнойжизни,правилаповедения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 
среды; понимать вред (опасность) воздействия на живые организмы определённыхвеществ, пояснять 
напримерахспособыумень- шения и предотвращения их вредного воздействия, значение 
жиров,белков,углеводовдляорганизмачеловека; 

18) использовать полученные представления о сферах про- фессиональной деятельности, связанных с наукой и 

современ- ными технологиями, как основу для профессиональной ориен- тации и для осознанного выбора химии как 

профильного предмета при продолжении обучения на уровне среднего обще- гообразования. 

19) участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности химической и химико-экологической 

направлен- ности, приобрести опыт проведения учебных исследований в условиях образовательных организаций, а 

также организа- ций(центров)дополнительногообразованиядетей. 

 

2.1.24ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы 

духовно-нравственнойкультурынародовРоссии»(далее—ОДНКНР)для5—6классовобразовательныхорганизацийсоста

вленавсоот- ветствиис: 
требованиями Федеральногогосударственного образователь- ного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) 
(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№287вред.ПриказаМинпрос- 
вещенияРоссииот18.07.2022г.№568); 

требованиямикрезультатамосвоенияпрограммыосновного 

общегообразования(личностным,метапредметным,предметным); 

основнымиподходамикразвитиюиформированиюуниверсальныхучебныхдействий(УУД)дляосновногообщегообр

азования. 
Впрограммеподанномукурсусоблюдаетсяпреемственность 

сФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 

начальногообщегообразования,атакжеучитываютсявозрастныеипсихологическиеособенностиобучающихсянаступен

и основного общего образования, необходимость формирования 
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межпредметныхсвязей.Такжевпрограммеучитывается,что 

даннаядисциплинаноситкультурологическийивоспитательныйхарактер,чтопозволяетутверждать,чтоименнодуховно

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных 

российскихдуховно-нравственныхценностей—важнейшийрезультатобученияОДНКНР. 

Сохранение  традиционных  российских  

духовно-нравственныхценностейкакзначимойчастикультурногоиисторическогонаследиянародовРоссии—одинизклю

чевыхнациональных 

приоритетовРоссийскойФедерации,способствующихдальнейшейгуманизациииразвитиюроссийскогообщества,форми

рованиюгражданскойидентичностиуподрастающихпоколений. 

СогласноСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийской 

Федерации(утвержденауказомПрезидентаРоссийскойФедерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российскимдуховно-нравственнымценностямотносятсяжизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, граждан- ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, мило- 

сердие,справедливость,коллективизм,взаимопомощьивзаимо- уважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Именно традиционные российские ду- ховно-нравственные ценности 

объединяют Россию как многона- циональное и многоконфессиональное государство, лежат в ос- нове представлений 

о гражданской идентичности как ключевом ориентиредуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ буду- щего нашей страны, который формируется с учётом 

националь- ныхистратегическихприоритетовроссийскогообщества,куль- турно-исторических традиций всех народов 

России, духовно- нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. 
В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, расширять и 

углублять полу- ченные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и 
закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского 
общества существенные связи с традиционной ду- ховно-нравственной культурой России, определять свою 
идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональ- ной общности, гражданина страны с опорой на 
традиционные духовно-нравственныеценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами 
культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к от- бору информации, соответствия 
требованиям возрастной педа- гогикиипсихологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представ- ление 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 особенностидуховно-нравственногоразвитиянародовРоссии. 

Содержание курса направлено на формирование нравствен- 
ногоидеала,гражданскойидентичностиличностиобучающего-ся и воспитание патриотических чувств к Родине 
(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование истори- ческойпамяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 

поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими ду- ховно-нравственными и 

культурными ценностями) на микроу- ровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и 

семейных традиций, этнической и религиозной истории,ккоторойпринадлежитобучающийсякакличность). 

Принцип культурологичностивпреподаванииозначает важность культурологического, а не конфессионального 

подхо- да,отсутствиекультурной,этнической,религиознойангажиро- 

ванностивсодержаниипредметаиегосмысловыхакцентах. 

Принципнаучности подходовисодержаниявпреподава- 

нииданнойдисциплиныозначаетважностьтерминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирова- нияпознавательногоинтересакэтнокультурным ирелигиоз- нымфеноменам. 

Принцип соответствиятребованиямвозрастнойпедаго- гики ипсихологиивключаетотбортемисодержаниякурса 

согласно  приоритетным  зонам  ближайшего  развития  для 

5—6 классов, когнитивным способностям и социальным по- требностям обучающихся, содержанию гуманитарных 

и обще- ственно-научныхучебныхпредметов. 
Принцип формированиягражданскогосамосознанияиоб- щероссийскойгражданскойидентичности обучающихсяв 

процессе изучения курса предметной области ОДНКНР вклю- чает осознание важности наднационального и 
надконфессио- нального гражданского единства народов России как основопо- лагающего элемента в воспитании 
патриотизма и любви к Ро- дине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в 
духовно-нравственной жизни народов России,ихкультуре,религиииисторическомразвитии. 

 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ» 

Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности 
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обучающихсячерезизучениекультуры(единогокультурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессио- нальногосогласияивзаимодействия,взаимопроникновения 

имирногососуществованиянародов,религий,национальных культур; 
созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоз- зрения на основе традиционных российских духовно-нрав- 

ственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлеж- 
ностикмногонациональномународуРоссийскойФедерации; 

формированиеисохранениеуважениякценностямиубеж- дениям представителей разных национальностей и вероиспо- 
веданий, а также способности к диалогу с представителями другихкультуримировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и цивилизационного 
развитиястраны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное  значение  для  формирования  

гражданской идентичностиобучающегося; 
приобретениеиусвоениезнанийонормахобщественнойморалиинравственностикакосновополагающихэлементахдух

овнойкультурысовременногообщества; 
развитие представлений о значении духовно-нравственных 

ценностейинравственныхнормдлядостойнойжизниличности,семьи,общества,ответственногоотношениякбудущемуот

цовствуиматеринству; 
становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести межличностный, 

межкультурный,межконфессиональныйдиалогприосознаниии сохранениисобственнойкультурнойидентичности; 

формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерез систематизацию знаний и представлений, полученных 

на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучениерефлексиисобственногоповеденияиоценкеповедения окружающих через развитие навыков обоснованных 

нравственныхсуждений,оценокивыводов; 
воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическому, религиозному и культурному наследию народов 

России; 
содействие осознанному формированию мировоззренческих 

ориентиров,основанныхнаприоритететрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей; 

формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосо- знаниячерезпониманиеролиличностивисторииикульту- 

ре,осознаниеважностисоциальноговзаимодействия,граж- данскойидентичностидляпроцветанияобществавцелом. 

Изучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вноситзначительныйвкладвдостижениегла

в- ныхцелейосновногообщегообразования,способствуя: 

расширению  и  систематизации  знаний  и  представлений школьников о культуре и духовных традициях 

народов Рос- сии,о нравственных ценностях, полученныхпри изучении 

основрелигиознойкультурыисветскойэтики,окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начальной школы; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в развитии 

современного общества; 
формированию основ морали и нравственности, воплощён- ных в семейных, этнокультурных и религиозных 

ценностях, ориентированных на соизмерение своихпоступковснрав- ственными идеалами, на осознание своих 
обязанностей перед обществомигосударством; 

воспитаниюпатриотизма;уважениякистории,языку,куль- турным и религиозным традициям своего народа и других 
народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности 
других культур, находить в них общее и особенное, черты, способ- ствующиевзаимномуобогащениюкультур; 

пробуждениюинтересаккультуредругихнародов,проявле- нию уважения, способности к сотрудничеству, взаимодей- 

ствиюнаоснове поискаобщихкультурныхстратегийиидеалов; 

осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, 

интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскимииэгоистическими; 
раскрытию природы духовно-нравственных ценностей 

российскогообщества,объединяющихсветскостьидуховность; 
формированиеответственногоотношениякучениюитруду, 

готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию наосновемотивациикобучениюипознанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующихразвитиюобществавцелом; 

получениюнаучныхпредставленийокультуреиеёфункци- ях, особенностях взаимодействия с социальными 

института- ми, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в 

истории и куль- туре России и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-историческихпроцессах; 

развитию информационной культуры школьников, компе- тенций в отборе, использовании и структурировании 

информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательнойдеятельности. 
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МЕСТОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВРОССИИ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- тельным стандартом основногообщего образования 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- сии»являетсяобязательнойдляизучения. 
Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5—6 клас- сах. 
В целях реализации настоящей программы на изучение кур- 

санауровнеосновногообщегообразованияотводится34часа накаждыйучебныйгод,неменее1учебногочасавнеделю. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВРОССИИ» 

 
5КЛАСС(34ч) 

Тематическийблок1. 

«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственной культурынародовРоссии»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности и ролевые 

моде- ли. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нрав- ственности. Русский язык и единое культурное 
пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема2.Нашдом—Россия. 

Россия—многонациональнаястрана.Многонациональный 

народРоссийскойФедерации.Россиякакобщийдом.Дружба народов. 
Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория? 

Языккакинструменткультуры.Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 
Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей. 

Русскийязык—основароссийскойкультуры.Какскладывалсярусскийязык:вкладнародовРоссиивегоразвитие.Русск

ийязыккаккультурообразующийпроектиязыкмежнациональногообщения.Важностьобщегоязыкадлявсехнародов 

России.Возможности,которыедаётрусскийязык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 
Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурыв 

жизниобщества.Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 
Тема6.Материальнаякультура. 
Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связьмеждуматериальнойкультуройидухов

но-нравственнымиценностямиобщества. 
Тема7.Духовнаякультура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, 

духовность.Мораль,нравственность,ценности.Художественноеосмыслениемира.Символизнак.Духовнаякультуракак

реализацияценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобщества и человека. Государствообразующие религии России. 

ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 
Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний.Образованиекакключксоциализацииидуховнон

равственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?ЗнаниеокультуренародовРоссии.  

 

Тематическийблок2. 
«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, 

традицииикультура.Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 
Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 
Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина 

и Отечество? 
Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные  традиции  народов  России.  Межнациональные 

семьи.Семейноевоспитаниекактрансляцияценностей. 
Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 
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Произведения  устного  поэтического  творчества  (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья влитературеипроизведенияхразныхвидовискусства. 
Тема15.Трудвисториисемьи. 
Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. Рольнравственныхнормвблагополучиисемьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 
Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфотографий,книг, писемидр.).Семейноедрево.Семейныетрадиции. 

 

Тематическийблок3. 
«Духовно-нравственное богатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможет житьвнеобщества.Связьмеждуобществомикультуройкак 

реализациядуховно-нравственныхценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры. Культуракакдуховныймирчеловека.Мораль.Нравствен- 

ность.Патриотизм.Реализацияценностейвкультуре.Творче- ство:чтоэтотакое?Границытворчества.Традициииновации 

вкультуре.Границыкультур.Созидательныйтруд.Важность трудакактворческойдеятельности,какреализации. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 
Моральинравственностьвжизничеловека.Взаимопомощь, 

сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,па- 

триотизм,любовькблизким. 
 

Тематическийблок4.«Культурное  единствоРоссии» 

Тема 20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, человечества. 

Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Пре- емственностьпоколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману.Зачемнужнылитературныепроизв

едения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 
Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурная 

трансляция.Обменценностнымиустановкамииидеями.Примерымежкультурнойкоммуникациикакспособформирован

ия 
общихдуховно-нравственныхценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 
Жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм, 

гражданственность,служениеОтечествуиответственностьза его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным, 

гуманизм,милосердие,справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпамятьипреемственностьпоколени

й, единствонародовРоссии. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 
Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина — 

часть общегоОтечества. 
Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.ПраздничныетрадициивРоссии.Народныепраздникикакпамятькульту

ры,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов Рос- сии. 
Памятникикак частькультуры: исторические, художествен- ные, архитектурные. Культура как память. Музеи. 

Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архи- 
тектураидуховно-нравственныеценностинародовРоссии. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения  эмоциональных  связей  между  

людьми.  Народныеинструменты.Историянародавегомузыкеиинструментах. 
Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Художественная реальность. Скульптура: от религиозных 

сюжетовксовременномуискусству.Храмовыеросписиифольклорныеорнаменты.Живопись,графика.Выдающиесяхуд

ожникиразныхнародовРоссии. 
Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии. 

Пословицыипоговорки.Эпосисказка.Фольклоркакотражение  истории  народа  и  его  ценностей,  морали  

инравственности.Национальнаялитература.Богатствокультурынарода веголитературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда, дом(практическоезанятие). 
Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона. 

Докладсиспользованиемразнообразногозрительногорядаи другихисточников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 
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География культур России. Россия как культурная карта. Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии. 
Россия—единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единыедуховно-нравственныец

енностинародовРоссии. 

 
6КЛАСС(34ч) 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь 

междумиромматериальнойкультурыисоциальнойструктурой 

общества.Расстояниеиобразжизнилюдей.Научно-техническийпрогресскакодинизисточниковформированиясоциальн

огообликаобщества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы 

культурного взаимодействия в обществе с многообразием куль- тур. Сохранение и поддержка принципов 

толерантности и ува- женияковсемкультурамнародовРоссии. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная 

деятельностьнародовРоссиивразныеисторическиепериоды.Многообразиекультурныхукладовкакрезультатисторичес

когоразвитиянародовРоссии. 
Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 
Производительностьтруда.Разделениетруда.Обслуживающийипроизводящийтруд.Домашнийтрудиегомеханизаци

я. Чтотакоетехнологииикаконивлияютнакультуруиценности общества? 
Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Представлениеобосновныхэтапахвисторииобразования. Ценность  знания.  Социальная  обусловленность  

различных видов образования. Важность образования для современного 

мира.Образованиекактрансляциякультурныхсмыслов,как способпередачиценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 
ПраваиобязанностичеловекавкультурнойтрадициинародовРоссии.Праваисвободычеловекаигражданина,обозначе

нныевКонституцииРоссийскойФедерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующиеитрадиционныерелигиикакисточник духовно-нравственныхценностей. 
Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 
Современноеобщество:егопортрет.Проект:описаниесамых 

важныхчертсовременногообществасточкизренияматериальнойидуховнойкультурынародовРоссии. 
 

Тематическийблок2. 
«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный обликиидеалчеловека. 
Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России.  Право  и  равенство  в  правах.  

Свобода  как  ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих качеств. Единство 

духовной жизни. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. Социальное измерение человека. Детство, взросление, 

зрелость,пожилойвозраст.Проблемаодиночества.Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятель- ностькакценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религиякак  источник  нравственности  и  гуманистического 

мышления.Нравственныйидеалчеловекавтрадиционныхрелигиях.Современноеобществоирелигиозныйидеалчеловек

а. 
Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 
Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте 

духовно-нравственныхценностей. 
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 
Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни. 

Чтозначитбытьнравственным.Почемунравственностьважна? 
Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроенамояжизнь.Выполнениепроекта. 
 

Тематическийблок3. 
«Человеккакчленобщества» 
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Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком.  

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство.Трудолюбие,подвигтруда, 

ответственность.Общественнаяоценкатруда. 
Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизм 

навойне.Подвигвмирноевремя.Милосердие,взаимопомощь.  

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 
Человек в социальном измерении. Дружба, предательство.  Коллектив.  Личные  границы  Этика  

предпринимательства. Социальнаяпомощь. 
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение егодуховно-нравственногосамосознания. Бедность.  

Инвалидность.  Асоциальная  семья.  Сиротство. Отражениеэтихявленийвкультуреобщества. 

Тема 19.  Духовно-нравственные  ориентиры  социальных отношений. 
Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благо- творительность.Волонтёрство.Общественныеблага. 
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственнойкультурынародовРоссии. 
Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном на- следиинародовРоссии. 
Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохране- ниядуховно-нравственногообликаобщества. 
Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицей- ский, социальный работник. Духовно-нравственные 

качества, необходимыепредставителямэтихпрофессий. 
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотво- рительностькакнравственныйдолг. 
Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства для 

духовно-нравственного развитияличностисамогомеценатаиобществавцелом. 
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социальногоидуховногопрогрессаобщества. 
Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. Важность морали и 

нрав- ственностивнауке,вдеятельностиучёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ освоейбудущейпрофессии. 
 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловека гражданином.Нравственныекачествагражданина. 
Тема26.Патриотизм. 
Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародами ихистории.Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 
Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом.Военныеподвиги.Честь.Доблесть.  

Тема28.Государство.Россия—нашародина. 

Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторона праваигосударства.Чтотакоезакон.ЧтотакоеРодина?Что 

такоегосударство?Необходимостьбытьгражданином.Россий- 

скаягражданскаяидентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическоезаня- тие). 
Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Портретшколыиликлассачерездобрыедела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственностькакважнейшиекачествачеловека. 
ТемаЧеловекикультура(проект). 
Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
«ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ 

РОССИИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Личностныерезультаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют со- бой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

резуль- татов освоения всех компонентов, составляющих содержатель- нуюосновуобразовательнойпрограммы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в един- ствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

Личностные результатыосвоениякурсавключаютосозна- ние российской гражданской идентичности; готовность 

обуча- ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции лично- сти как особого ценностного отношения к себе, окружающим людямижизнивцелом. 
 

1. Патриотическоевоспитание 
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской гражданской 

идентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,прошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссиичерезпре
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дставления обисторическойроликультурнародовРоссии,традиционных 

религий,духовно-нравственныхценностейвстановлениироссийскойгосударственности. 
 

2. Гражданскоевоспитание 
Осознанностьсвоейгражданскойидентичностичереззнание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурногонаследиянародовРоссииичеловечестваизнание 

основныхнормморали,нравственныхидуховныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовность

на ихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве; 
сформированностьпониманияипринятиягуманистических, 

демократическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитанияспособн

ости к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношенияк 

религиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 

3. Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое, духовноемногообразиесовременногомира. 
Смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихс

яксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознаниючерезразвитиеспособностейкдуховном

уразвитию,  нравственному  самосовершенствованию;  воспитание веротерпимости,  уважительного  

отношения  к  религиозным чувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 
 

4. Духовно-нравственноевоспитание 
Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мир

овоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнар

одовродногокрая,Россииинародовмира; 
освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформ 

социальнойжизнивгруппахисообществах,включаявзрослые исоциальныесообщества; 

сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешенииморальныхпроблемнаосновеличностногов

ыбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества;принятиеценностисемейнойжизни;уважительноеизаботливое 

отношениекчленамсвоейсемьичереззнаниеосновныхнорм 

морали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии;готовностьнаихосновек 

сознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреблении. 

 
Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультаты освоениякурсавключают освоение обучающимися межпредметных понятий 

(использу- ются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регуля- тивные); способность их использовать в учебной, познаватель- ной и социальной 

практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и орга- 

низацииучебногосотрудничестваспедагогомисверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной тра- ектории; овладение навыками работы с информацией: воспри- ятие и создание 

информационных текстов в различных форма- тах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформации 

иеёаудитории. 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбира

тьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждени

е, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии)иделатьвыводы(логическиеУУД); 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательных

задач(знаково-символические/моделирование); 
смысловоечтение; 

развитиемотивации  к  овладению  культурой  активногоиспользованиясловарейидругихпоисковыхсистем. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместнуюдеятельностьсучителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразреш

ать 

конфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение(у

чебноесотрудничество); 
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умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств, 

мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоей 

деятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуникация); 
формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользования информационно-коммуникационных

 технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьи 

формулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознават

ельнойдеятельности(целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач(планирование); 
умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезульта- тами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рам- ках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контрольикоррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможностиеёрешения(оценка); 
владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятияре- шений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

по- знавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 
 

 
Предметныерезультаты 

Предметныерезультаты освоения курса включают освое- ние научных знаний, умений и способов действий, 

специфиче- ских для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и примене- 

ниювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсоздании проектов. 

 
5КЛАСС 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии»? 
Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-нрав- ственной культуры народов России», понимать важность из- 

учения культуры и гражданствообразующих религий для формированияличностигражданинаРоссии; 
иметьпредставлениеосодержанииданногокурса,втомчис- ле о понятиях «мораль и нравственность», «семья», 

«традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному един- ствустраны; 
пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно- нравственным развитием личности и социальным 

поведением. 

Тема2.Нашдом—Россия 

Иметь представление об историческом пути формирования 

многонациональногосоставанаселенияРоссийскойФедерации,егомирномхарактереипричинахегоформирования; 
знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозного разнообразия  народов  Российской  Федерации,  

причинах культурныхразличий; 

пониматьнеобходимостьмежнациональногоимежрелигиозногосотрудничестваивзаимодействия,важностьсотрудни

честваидружбымеждународамиинациями,обосновывать ихнеобходимость Тема3.Языкиистория 
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изученияивлияниенамиропониманиеличности; 

иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно-нравственныхсмысловкультуры; 
пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втом 

числеворганизациимежкультурногодиалогаивзаимодействия; 
обосновывать своё понимание необходимости нравственной 

чистотыязыка,важностилингвистическойгигиены,речевогоэтикета. 
 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей  

Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитии русскогоязыка,еговзаимосвязисязыкамидругихнародов 

России; 
знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующего языка народов России, важность его для 

существованиягосударстваиобщества; 
понимать,чторусскийязык—нетольковажнейшийэлемент национальной культуры, но и историко-культурное 

наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языкаиихпроисхождении. 
 

Тема5.Истокироднойкультуры 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 
осознаватьиуметьдоказыватьвзаимосвязькультурыиприроды;знатьосновныеформырепрезентациикультуры,уметь 

ихразличатьисоотноситьсреальнымипроявлениямикультурногомногообразия; 
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уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов, обосновыватьихзначениеипричины. 
 

Тема6.Материальнаякультура 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 
иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства:земледелии,скотоводстве,охоте,рыболовстве; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховнойкультуры; 
понимать и объяснять зависимость основных культурных 

укладовнародовРоссииотгеографииихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействиясдругимиэтносами. 
 

Тема7.Духовнаякультура 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 
знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном 

дляобучающихсяуровнеосмысления; 

пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкультуре; 
осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйи духовныйсмыслкультурныхартефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурнымиявлениями,скоторымионисвязаны. 
 

Тема8.Культураирелигия 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснить еёрольвжизниобществаиосновныесоциально-культурные 

функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 
пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигиях народовРоссии; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии Россиииихкартинымира. 
 

Тема9.Культураиобразование 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосновать еговажностьдляличностииобщества; 
иметь представление об основных ступенях образования в Россиииихнеобходимости; 
пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

приводитьпримерывзаимосвязимеждузнанием,образованиемиличностнымипрофессиональнымростомчеловека; 

пониматьвзаимосвязьмеждузнаниемидуховно-нравствен- ным развитием общества, осознавать ценность знания, 

исти- ны, востребованность процесса познания как получения но- выхсведенийомире. 
 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезаня- тие) 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их культурных 

осо- бенностях; 
выделятьобщееиединичноевкультуренаосновепредмет- ныхзнанийокультуресвоегонарода; 
предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукуль- турой и духовно-нравственными ценностями на основе 

мест- нойкультурно-историческойспецифики; 
обосновыватьважностьсохранениякультурногомногообра- зия как источника духовно-нравственных ценностей, 

морали инравственностисовременногообщества. 
 

Тематическийблок2. 
«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей 

Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 
иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультуры иособенностямисемейногобытаиотношенийвсемье;  
осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязь скультурнымиособенностямисвоеговремени; 

уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-историческимиусловиямиеёсуществования; 
понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья»,«семейноесчастье»; 

осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителя традицийиеёвоспитательнуюроль; 
пониматьсмыслтерминов«сиротство»,«социальноесиротство»,обосновыватьнравственнуюважностьзаботыосиротах

,знатьоформахпомощисиротамсостороныгосударства. 
 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 
осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 
понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияисохранения;  

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и историинарода,государства,человечества. 
 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновывать ихважностькакключевыхэлементахсемейныхотношений; 
знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаи народовРоссии,собственнойсемьи; 
осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляцииценностей,духовно-нравственныхидеалов. 
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Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии 

Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорные сюжетыосемье,семейныхобязанностях; 

уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженныхвфольклорныхсюжетах; 
знатьипониматьморально-нравственноезначениесемьив 

литературныхпроизведениях,иметьпредставлениеоключевыхсюжетахсучастиемсемьивпроизведенияххудожественно

йкультуры; 
пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличногоиллюстративногоматериала. 

 

Тема15.Трудвисториисемьи 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашний труд; 

пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризоватьрольдомашнеготрудаираспр

еделениеэкономическихфункцийвсемье; 
осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-экономическойструктуройобществавформебольшо

йималойсемей; 
характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознавать еговажностьдляукрепленияцелостностисемьи. 

 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 

Иметь сформированные представления о закономерностях развитиясемьивкультуреиисториинародовРоссии,уметь 

обосновыватьданныезакономерностинарегиональныхматериалахипримерахизжизнисобственнойсемьи; 
выделятьособенностидуховнойкультурысемьивфольклоре 

икультуреразличныхнародовнаосновепредметныхзнаний окультуресвоегонарода; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукуль- туройидуховно-нравственнымиценностямисемьи; 
обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и 

нравственностикакфакторакультурнойпреемственности. 

Тематическийблок3. 
«Духовно-нравственное богатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтексте духовно-нравственнойкультуры; 
уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,человекаикультуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,вконтекстекультурыитворчества; 
знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектах ипониматьграницыихприменимости; 

осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственных ограниченийвтворчестве; 
обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностейчеловека; 
доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственностивжизничеловека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла; 
пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетаких 

ценностей,как«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм», 

«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность  

Пониматьиуметьобъяснятьсутьтермина«история»,знать основные исторические периоды и уметь выделять их сущ- 

ностныечерты; 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 
осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмирового исторического процесса. Знать о существовании связи 

между историческими событиями и культурой. Обосновывать важ- ность изучения истории как духовно- 
нравственного долга гражданинаипатриота. 

 

Тема21.Литературакакязыккультуры 

Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 
рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования, выделять простые выразительные средства 

литературного языка; 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформытрансляциикультурныхценносте

й; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмыславлитературныхпроизведениях. 
 

Тема22.Взаимовлияниекультур 
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Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействие 

культур»,«культурныйобмен»какформахраспространения иобогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; 
пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурного наследия; 
знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа 

формирования общихдуховно-нравственныхценностей. 
 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода 

Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно 

нравственныхценностей:жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечес

твуиответственностьзаегосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритет 

духовногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпамять

ипреемственностьпоколений,единствонародовРоссии 

сопоройнакультурныеиисторическиеособенностироссийскогонарода: 
осознаватьдуховно-нравственныеценностивкачествебазовых общегражданских ценностей российского общества и 

уметьдоказыватьэто.  

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»; 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы, гдеонитрадиционнопроживают; 
уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональный народ Российской Федерации», 

«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 
демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласиявРоссии; 
уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов, обосновыватьихзначениеипричины 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии 
Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновывать ихважностькакэлементовкультуры; 

Устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 
различатьосновныетипыпраздников; 
уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; 

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 
пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников: 
определять нравственный смысл праздников народов России; 

осознаватьзначениепраздниковкакэлементовкультурной 

памятинародовРоссии,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 
 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии 

Знать,чтотакоеархитектура,уметьохарактеризоватьосновныетипыпамятниковархитектурыипроследитьсвязьмежду

ихструктуройиособенностямикультурыиэтапамиисторическогоразвития; 

пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 
осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнем научно-техническогоразвитияитипамижилищ; 

осознаватьиуметьобъяснятьвзаимосвязьмеждуособенностями архитектуры и духовно-нравственными ценностями 

народовРоссии; 

устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисторией края,характеризоватьпамятникиисторииикультуры; 
иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекра- еведческойработы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии 

Знатьипониматьотличиямузыкиотдругихвидовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях 

музыкального повествования, выделять простые выразительные средствамузыкальногоязыка; 

обосновыватьидоказыватьважностьмузыкикаккультурногоявления,какформытрансляциикультурныхценностей; 
находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмысламузыкальныхпроизведений; 
знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты  

 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от 

другихвидовхудожественноготворчества,рассказыватьоб особенностяхивыразительныхсредствахизобразительного 

искусства; 

уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика, фольклорныеорнаменты; 
обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как формы 

трансляции культурныхценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмыслаизобразительногоискусства; 
знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии 



430 

 

Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьинужностьэтихязыковыхвыразительных 

средств; 
пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина, песня; 
восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпонимания фольклоракакотраженияисториинародаиегоценностей, 

моралиинравственности; 
знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда, дом 
Знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмеждубытомипри- родными условиями проживания народа на примерах из 

историиикультурысвоегорегиона; 
уметьдоказыватьиотстаиватьважностьсохраненияираз- вития культурных, духовно-нравственных, семейных и этни- 

ческихтрадиций,многообразиякультур; 
уметьоцениватьиустанавливатьграницыиприоритетывза- имодействия между людьми разной этнической, 

религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестикласс- 
никовуровне(сучётомихвозрастныхособенностей); 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетаких ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, лю- 
бовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким черезбытовыетрадициинародовсвоегокрая. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииот  физическойиполитическойгеографии; 
понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 
описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементовв 

культуренародовРоссиидляобоснованияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства; 
пониматьидоказыватьважностьипреимуществаэтогоединствапередтребованияминациональногосамоопределенияо

тдельныхэтносов. 
 

6КЛАСС 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 
пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 
уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальнойкультурыисоциальнойструктуройобщества,ихвзаимосвя

зьсдуховно-нравственнымсостояниемобщества; 
пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурноисторическихпроцессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессомиэтапамиразвитиясоциума. 

 
Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделение России; 

знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга,уметьпоказатьихнаадминистративнойкарте 

России; 
понимать и уметь объяснить необходимость федеративного 

устройствавполиэтничномгосударстве,важностьсохраненияисторическойпамятиотдельныхэтносов; 
объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотегопринадлежностиктомуилииномународу;  

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 
демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласиявРоссии; 
характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикак 

общеедостояниеибогатствонашеймногонациональнойРодины. 
 

Тема3.Историябытакакисториякультуры 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 
пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностью народовРоссиииособенностямиисторическогопериода; 

находитьиобъяснятьзависимостьценностныхориентиров 

народовРоссииотихлокализациивконкретныхклиматических,географическихикультурно-историческихусловиях. 
 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный  

Знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда,характеризоватьихрольизначениевисториии 

современномобществе; 
осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов 

общества,рольсозидательногоидобросовестноготрудадля созданиясоциальноиэкономическиблагоприятнойсреды;  
демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, егосоциальнойидуховно-нравственнойважности; 
пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениямисоциальныхвзаимосвязейвобществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуру иценностиобщества. 



431 

 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегоролив общественаразличныхэтапахегоразвития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцессапознания; 
пониматьспецификукаждойступениобразования,еёрольв современныхобщественныхпроцессах; 
обосновывать важность образования в современном мире и ценностьзнания; 

характеризоватьобразованиекакчастьпроцессаформированиядуховно-нравственныхориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»: 
характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий, связанныхсправами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека; 
пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека;  
пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправамииобязанностямичеловекавобществе;  

приводить примеры формирования правовой культуры из историинародовРоссии. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимо- действие 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия», «атеизм»,«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 
знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественногоразвития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоеза- нятие) 
Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно-нравственныеориентиры; 
пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственного развития человека и общества в целом для сохранения 

соци- ально-экономическогоблагополучия; 
называтьихарактеризоватьосновныеисточникиэтогопроцесса; уметь доказывать теоретические положения, выдвину- 

тыеранеенапримерахизисторииикультурыРоссии. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека 

Объяснять,какпроявляетсяморальинравственностьчерез описаниеличныхкачествчеловека; 
осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястеми илиинымиморальнымиинравственнымиценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 
обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества,уважениякправамчеловека,егоместу 

ироливобщественныхпроцессах; 
характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода», «ответственность»,«право»и«долг»; 
пониматьважностьколлективизмакакценностисовременной Россиииегоприоритетпередидеологиейиндивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурном пространствесовременнойРоссии. 
 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии 

Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 
характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновные 

этапы,атакжепотребностичеловекадлягармоничногоразвитияисуществованиянакаждомизэтапов; 
обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества, 

характеризоватьнегативныеэффектысоциальнойизоляции; 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности, её роли в развитии личности, во взаимодействии 

с другимилюдьми. 
Тема11.Религиякакисточникнравственности 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессийРоссии; 
знатьосновныетребованиякнравственномуидеалучеловека вгосударствообразующихрелигияхсовременнойРоссии; 
уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственныхценностейдлясовременногообщества. 

 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарное знание»; 
определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,его системообразующуюрольвсовременнойкультуре; 

характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопозна- нияобщества,какеговнутреннююсамоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гу- манитарногознания. 
 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

пониматьособенностиэтикикакнауки; 

объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримеровв историиикультуренародовРоссииисоотноситьихсличным 

опытом; 

обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидля социальногоблагополучияобществаиличности. 
 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие) 
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Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»ссамопознаниемирефлексиейнадоступномдляобу

чающихсяуровне; 
доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременном обществе; 
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическоеблагополучие»; 
объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»;пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодоле

ниядлясамогосебя; 
оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественной оценкитруда; 

осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальнойответственностизасвойтруд;  
объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 
знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство», 

соднойстороны,и«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественнаяоценкатруд

а». 
 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризовать   понятия   «подвиг»,   «героизм»,   «самопо- жертвование»; 

пониматьотличияподвиганавойнеивмирноевремя; 

уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизни общества; 
знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдляобществаипониманиепоследс

твий. 
 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние 

Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»; 

пониматьсмыслпонятия«человеккаксубъектсоциальных отношений»вприложениикегонравственномуидуховному 

развитию; 

осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянииличности; 
обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм»иприводитьпримерыизистории,культуры илитературы; 

обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснования социальной взаимопомощи, в том числе 

благотворительности; 

пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 
 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение егодуховно-нравственногосамосознания 

Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовремен- ного общества» как многостороннее явление, в том числе 

об- условленное несовершенством духовно-нравственных идеа- ловиценностей; 
приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоци- альная семья», «сиротство»; знать и уметь обосновывать пу- 

ти преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 
обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпрео- долении этих проблем, а также необходимость помощи в 

пре- одоленииэтихсостоянийсостороныобщества. 
 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхот- ношений  

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценат- 

ство»,«милосердие»,«волонтерство»,«социальныйпроект», 
«гражданская и социальная ответственность», «обществен- ныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 

анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготво- рительности, милосердия, добровольной помощи, 
взаимовы- ручкиупредставителейразныхэтносовирелигий; 

уметьсамостоятельно  находить  информацию  о  благотвори- 
тельных,волонтёрскихисоциальныхпроектахврегионесво- егопроживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно- нравственнойкультурынародовРоссии 
Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно- нравственныхценностейроссийскогонарода; 
находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторико- культурномнаследиинародовРоссии; 
знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявы- соконравственной личности, государственной политики, 

вза- имоотношенийвобществе; 
находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовре- меннойкультуре. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохране- ниядуховно-нравственногообликаобщества 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 
иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимыхпредставителямсоциальныхпрофессий; 
осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривы- боресоциальныхпрофессий; 
приводитьпримерыизлитературыиистории,современной жизни,подтверждающиеданнуюточкузрения. 
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Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для духовно-нравственного 

развития личностисамогомецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновывать еговажнуюрольвжизниобщества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвистории исовременнойРоссии; 

пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её 

важность. 
 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточник социальногоидуховногопрогрессаобщества 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметьаргументированнообосновыватьважностьнаукивсовременномобществе,прослеживатьеёсвязьснаучно-техниче

скимисоциальнымпрогрессом; 
называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 
обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснованиянаучногознания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныигосударства; 
обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,её рольивкладвдоказательствоэтихпонятий.  

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие) 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределённойпрофессии; 

обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество;называтьдуховно-нравственн

ыекачествачеловека,необходимыевэтомвидетруда. 
 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин 

Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 

пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностейгражданскогосамосознания; 
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

 

Тема26.Патриотизм 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременном 
обществе; 

различатьистинныйиложныйпатриотизмчерезориентированностьнаценноститолерантности,уважениякдругимнарод

ам,ихисторииикультуре; 
уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 

 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Характеризоватьпонятия«война»и«мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 
характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»;обосновыватьихважность,приводитьпримерыих 

проявлений. 
 

Тема28.Государство.Россия—нашародина 

Характеризоватьпонятие«государство»; 
уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствасопоройнаисторическиефактыидухо

вно-нравственныеценности; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданскойидентичностичеловека; 
характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотносить это понятие с необходимыми нравственными 

качествамичеловека. 
 

Тема 29. Гражданская идентичность(практическоезанятие) 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её 

составляющие:этническую,религиозную,гендернуюидентичности; 
обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники. 

 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие) 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценки 
собственныхдействий,ихнравственногохарактера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностямкласса. 
 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие) 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре; 
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формулировать свой идеал человека и нравственные качества,которыеемуприсущи. 
 

Тема32.Человекикультура(проект) 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметьописатьввыбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобразчеловека,создаваемыйпроизведениями 

культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимов- лияние; 
характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и культурные примеры, их 

осмысле- ние и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 
 

Системаоценки результатовобучения 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структурированных принципах, 

обеспе- чивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципыоценкиследующие. 

1.Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основа- нием оценки как итогового, так и промежуточного уровня ду- ховно-нравственного развития детей, не 

являются непосред- ственнымоснованиемприоценкекачестваобразования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив- ности педагогических действий с целью 

их дальнейшей опти- мизации; проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе 

образовательной деятельности и взаимодей- ствия в социуме (классе); мониторинги сформированности 

духовно-нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные элементы 

ценностных ориен- тацийобучающихся. 

3.  Приэтомнепосредственноеоцениваниеостаётсяпрерогативной образовательного учреждения с учётом 

обозначенных в программе предметных, личностных и метапредметных результатов. 
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2.1.25 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленных в программе 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 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. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами 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 своего 

Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и метапредметных 

образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 

поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде — 

совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь 

разные формы организации.  

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для организации 

проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую 

деятельность, а также презентацию результата.  

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую 

исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой 

является созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная деятельность, в процессе 

которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 
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Задачами учебного предмета«Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, 

формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных 

видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в 

видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля 

входят в учебный план 5—7 классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана).  

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 

модулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и 

опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при 

сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за 

счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом 

предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и 

жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков 

декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе 

бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой 

природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) 

варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех 

типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике 

костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций 

народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для 

каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России.  

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, 

основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные 

промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — 

основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов 

быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 

композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, 

сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 
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Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов 

и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. 

Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов 

в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в 

обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временны е виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни 

людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, 

основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цветовых 

отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная 

скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и 

отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных 

сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
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Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная 

графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт 

создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. 

Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. —отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении образа 

человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях выдающихся 

живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи 

И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о 

пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины 

в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны культурного 

наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плоскости 

изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного 

изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. 

Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выразительных 

средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 
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Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический 

образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея 

и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над 

холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному сюжету.  

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре.  

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные 

позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и 

др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в 

пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и 

символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия.  

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве.  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных 

позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические эпохи.  

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и 

природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и 

художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции в 

конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических 

фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. Применение локального 

цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой 

логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж 

изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных программ. 
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Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих целостную 

постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики 

конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций 

(перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, 

создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся 

объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, изменения 

мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни 

разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных 

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет 

функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: 

фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного наследия 

для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна в 

организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской 

мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде создания 

коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, введение фактуры 

и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в 

форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи 

сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 



442 

 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности 

людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного 

дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как 

ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды 

и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный) 
Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических искусствах в 

соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране цифрового 

искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и 

актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха 

в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в костюме 

характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и 

др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и технология. История 

фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его 

фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры художественной 

фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и роль цвета в 

эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. Опыт 

выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его значение в сохранении 

памяти о событии. 
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Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ 

современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. Сценарист — 

режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и 

костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая 

конкретность и художественный образ — видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над видеороликом. Этапы 

создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт 

Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания анимации. 

Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые 

мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, создаваемая 

телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический дизайн и 

компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному искусству 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма 

в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 

образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой 

иотечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусствевоплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 

наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 
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Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая 

и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной 

среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 

действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в 

рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, 

развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя 

поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности 

со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, 

искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении 

орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в 

обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, 

стилизацию изображения; 
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 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти 

знания в собственных творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения деталей 

природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искус-ства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого 

выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные 

знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, 

уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом 

как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его 

декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих 

материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например юрты, 

сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — быта, костюма 

разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий рядаотечественных народных художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, 

др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных 

промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании 

геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей 

предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по 

материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и 

школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни 

людей; 

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры;  
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 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и 

мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной 

плоскости; 

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, 

умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческое действие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — и значение 

этих знаний для искусства живописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки 

практической работы гуашью и акварелью; 

 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности 

скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить примеры 

натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., 

опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в 

двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности 

изменений представления о человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих 

художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, 

И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки объёмной 

конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа 

эпохи в скульптурном портрете; 

 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности 

человека; 
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 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в 

изображении образа человека; 

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные 

сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже 

творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа 

в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его значение в 

развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и 

народов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная живопись»; 

перечислять основные жанры тематической картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине; 

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, 

взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; 

различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского и 

отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; уметь 

объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного 

искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, 

«Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.; 
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 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях 

принято относить к историческому жанру; 

 узнавать и называть авторов таких произведений, как«Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода 

сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, 

работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие 

как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа 

народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» 

В. Поленова и др.; 

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

 восприниматьискусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной 

культуры; 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной 

культуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

человека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о 

самом себе; 

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 

разных эпох. 

Графический дизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных искусств;  

 объяснять основные средства — требования к композиции; 

 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

 объяснять выражение «цветовой образ»; 

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам 

художественной композиции; 

 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и 

знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;  

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединения текста и изображения; 
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 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический творческий 

опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в 

реальной жизни; 

 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как 

изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных 

в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 

среды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный 

уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного 

наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ организации 

образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде 

макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь 

представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, 

в «проживании» городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, 

создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; объяснять 

характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности 

человека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения 

действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, 

ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности 

современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания 

эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его 

задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа; определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография»  

(вариативный): 

 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов художественного творчества; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества и их 

развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 
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 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 

 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, 

воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного 

искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять 

полученные знания при постановке школьного спектакля; 

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа; 

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для восприятия 

произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии 

искусства запечатления реальности в зримых образах; 

 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических 

редакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для современных 

представлений об истории жизни в нашей стране; 

 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и 

стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных 

профессиональных мастеров фотографии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при самостоятельном 

фотографировании окружающей жизни; 

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям; 

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, 

возможности их одновременного существования и актуальности в современной художественной культуре; 

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его 

авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у людей 

восприятие реального мира; 

 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в 

период подготовки и съёмки игрового фильма; 

 объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою 

работу по созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, документального 

фильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных 

программ; 

 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых 

технологий в современном игровом кинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; 

осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации; 
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 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной 

программе; 

 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой 

информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
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2.1.26 МУЗЫКА 
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

 программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости 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. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное 

восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и 

отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение 

приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном — 

уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических качеств 

личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 

связей и логики развития событий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад 

в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, образовательного 

учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — 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 
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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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального искусства, 

условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на 

человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание уважительного 

отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства. Освоение 

ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, 

в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, 

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 

исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, 

осо-знанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования и непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при составлении рабочих 

программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и 

утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). 
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При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для 

удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную 

маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение 

количества учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, 

если данный материал был хорошо освоен в начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования вне-урочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

МОДУЛЬ № 1 «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклор — 

народное 

творчество1 

Традиционная 

музыка — отражение 

жизни народа. Жанры 

детского и игрового 

фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.) 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи. Определение на слух:  

— принадлежности к народной или композиторской музыке;  

— исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного);  

— жанра, основного настроения, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Календарный 

фольклор2 

Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности 

(осенние, зимние, 

весенние — на выбор 

учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск 

информации о соответствующих фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. 

Участие в народном гулянии, празднике на улицах своего 

города, посёлка 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские 

песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. 

Изучение особенностей их исполнения и звучания. Определение 

на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов. 

Разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов 

обрядов (по выбору учителя). 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. 

Исследовательские проекты по теме «Жанры семейного 

фольклора» 

                                                        
1 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне, целесообразно 

повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков. 
2  При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти, 

соответствующей конкретному календарному сезону. 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Наш край 

сегодня 

Современная 

музыкальная культура 

родного края. 

Гимн республики, 

города (при наличии). 

Земляки — 

композиторы, 

исполнители, деятели 

культуры. Театр, 

филармония, 

консерватория 

Разучивание и исполнение гимна республики, города; песен 

местных композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, деятельностью местных 

мастеров культуры и искусства. 

На выбор или факультативно 

Посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов; 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые деятелям 

музыкальной культуры своей малой родины (композиторам, 

исполнителям, творческим коллективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок 

народных мелодий; съёмка, монтаж и озвучивание 

любительского фильма и т. д.), направленные на сохранение и 

продолжение музыкальных традиций своего края 
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МОДУЛЬ № 2 «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ»1 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Россия — 

наш общий 

дом 

Богатство и 

разнообразие 

фольклорных 

традиций народов 

нашей страны. 

Музыка наших 

соседей, музыка 

других регионов2 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 

далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на слух: 

— принадлежности к народной или композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных народов 

России 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклорные 

жанры 

Общее и особенное в 

фольклоре народов 

России: лирика, эпос, 

танец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в 

аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения. 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных народов. 

Выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических 

сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизация в характере изученных народных танцев и песен. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных народов 

России. Музыкальный фестиваль «Народы России» 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклор в 

творчестве 

профессиона

льных 

композиторо

в 

Народные истоки 

композиторского 

творчества: обработки 

фольклора, цитаты; 

картины родной 

природы и отражение 

типичных образов, 

характеров, важных 

исторических событий. 

Внутреннее родство 

композиторского и 

народного творчества 

на интонационном 

уровне 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных 

мелодий в композиторской обработке. Разучивание, исполнение 

народной песни в композиторской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера, 

симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых 

использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов (на примере выбранной региональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвящённого данной теме. Обсуждение в классе и/или 

письменная рецензия по результатам просмотра 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

На рубежах 

культур 

Взаимное влияние 

фольклорных 

традиций друг на 

друга. 

Этнографические 

экспедиции и 

фестивали. 

Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях3. Выявление причинно-следственных 

связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры современных 

этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участие в этнографической экспедиции, посещение/ участие в 

фестивале традиционной культуры 

                                                        
1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля 

«Музыка моего края», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы 
между собой. 

2 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых 
— музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области — чувашский или марийский фольклор, для 
обучающихся Краснодарского края — музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 
удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 
Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка. 

3 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. п. 
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МОДУЛЬ № 3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»1 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка — 

древнейший 

язык 

человечеств

а 

Археологические 

находки, легенды и 

сказания о музыке 

древних. 

Древняя Греция — 

колыбель европейской 

культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ 

полученной информации. 

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, 

поклонение тотемному животному и т. п.). 

Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке. 

На выбор или факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские 

проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков» 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальны

й фольклор 

народов 

Европы 

Интонации и ритмы, 

формы и жанры 

европейского 

фольклора2 

Отражение 

европейского 

фольклора в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Европы. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. Двигательная, 

ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо) 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальн

ый 

фольклор 

народов 

Азии и 

Африки 

Африканская 

музыка — стихия 

ритма. 

Интонационно-ладовая 

основа музыки стран 

Азии3, уникальные 

традиции, 

музыкальные 

инструменты. 

Представления о роли 

музыки в жизни людей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Африки и Азии. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов азиатского фольклора и фольклора народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки» 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Народная 

музыка 

Американск

ого 

континента 

Стили и жанры 

американской музыки 

(кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, 

боссанова и др.). 

Смешение интонаций и 

ритмов различного 

происхождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

американского, латино-американского фольклора, прослеживание 

их национальных истоков. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции 

                                                        
1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 
музыкальный материал данных разделов программы между собой. 

2 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: английский, 
австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная 

национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно 
— образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — кастаньеты, 
фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский фольклор — 
альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.). 

3 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: Китай, 
Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция. 
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МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»1 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—3 

учебных 

часа 

Национальн

ые истоки 

классическо

й музыки 

Национальный 

музыкальный стиль 

на примере 

творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига 

и др. 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, 

прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических 

произведений. 

  Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической 

музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочинённого композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ. 

Просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве 

выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением 

в классе. 

Посещение концерта классической музыки, балета, драматического 

спектакля 

Б) 

2—3 

учебных 

часа 

Музыкант и 

публика 

Кумиры публики (на 

примере творчества 

В. А. Моцарта, 

Н. Паганини, 

Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. 

Талант, труд, миссия 

композитора, 

исполнителя. 

Признание публики. 

Культура слушателя. 

Традиции слушания 

музыки в прошлые 

века и сегодня 

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление над 

фактами биографий великих музыкантов — как любимцев публики, 

так и непóнятых современниками. 

Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие ритмоинтонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета. 

На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), 

лентой времени (имена, факты, явления,  

музыкальные произведения). 

Посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе. 

Создание тематической подборки музыкальных произведений для 

домашнего прослушивания 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыка — 

зеркало 

эпохи 

Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров). 

Знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочинённого композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на 

примере музыкального искусства, либомузыки и живописи, музыки и 

                                                        
1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на 

примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов 
предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла самих 
музыкальных произведений. 

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от 
фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция 
получила продолжение и развитие. 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Полифонический и 

гомофонно-гармониче

ский склад на примере 

творчества И. С. Баха и 

Л. ван Бетховена 

архитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и телепередач, посвящённых 

стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов 

Г) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыкальн

ый образ 

Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

произведения. 

Судьба человека — 

судьба человечества 

(на примере 

творчества Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров)  

Знакомство с произведениями композиторов — венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений. 

Сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим 

героем произведения. 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации.  

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочинённого композитором-классиком, художественная 

интерпретация его музыкального образа. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное 

творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора. 

Составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм 

(только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и 

литературе и т. д.) 

Д) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальна

я 

драматургия 

Развитие 

музыкальных 

образов. 

Музыкальная тема. 

Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

контраст, разработка. 

Музыкальная 

форма — строение 

музыкального 

произведения 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие 

логики музыкального развития. Умение слышать, запоминать основные 

изменения, последовательность настроений, чувств, характеров в 

развёртывании музыкальной драматургии. Узнавание на слух 

музыкальных тем, их вариантов, видоизменённых в процессе развития. 

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочинённого композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно. Посещение концерта классической 

музыки, в программе которого присутствуют крупные симфонические 

произведения. 

Создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого 

театра, мультфильма и др.), основанного на развитии образов, 

музыкальной драматургии одного из произведений 

композиторов-классиков 

Е)4—6 

учебных 

часов 

Музыкальн

ый стиль 

Стиль как единство 

эстетических 

идеалов, круга 

образов, 

драматургических 

приёмов, 

музыкального языка. 

(На примере 

творчества В. 

А. Моцарта, 

К. Дебюсси, 

А. Шёнберга и др.) 

Обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль 

эпохи и т. д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или 

стилизованных). 

Определение на слух в звучании незнакомого произведения:  

— принадлежности к одному из изученных стилей;  

— исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов);  

— жанра, круга образов; 

— способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении и др.). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно. Исследовательские проекты, посвящённые 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

эстетике и особенностям музыкального искусства различных стилей XX 

века 
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МОДУЛЬ № 5 «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»1 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые 

картинам русской 

природы, народного 

быта, сказкам, 

легендам (на примере 

творчества М. 

И. Глинки, 

С. В. Рахманинова, 

В. А. Гаврилина и 

др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа 

музыки русских композиторов, полученного  

в начальных классах. Выявление мелодичности, широты дыхания, 

интонационной близости русскому фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого русским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Посещение концерта классической музыки, в программу которого 

входят произведения русских композиторов 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Золотой век 

русской 

культуры 

Светская музыка 

российского 

дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, 

домашнее 

музицирование, балы, 

театры. Увлечение 

западным 

искусством, 

появление своих 

гениев. Синтез 

западно-европейской 

культуры и русских 

интонаций, 

настроений, образов 

(на примере 

творчества 

М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корс

акова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения лирического характера, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых 

русской культуре XIX века. 

Создание любительского фильма, радиопередачи, 

театрализованной музыкально-литературной композиции на 

основе музыки и литературы XIX века. 

Реконструкция костюмированного бала, музыкального салона 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композитор

ов 

Образы народных 

героев, тема 

служения Отечеству в 

крупных театральных 

и симфонических  

произведениях 

русских 

композиторов (на 

примере сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки», С. 

С. Прокофьева, Г. 

В. Свиридова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения 

патриотической идеи, гражданского пафоса. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения патриотического содержания, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской Федерации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых 

творчеству композиторов — членов кружка «Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов 

(или посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов 

                                                        
1  Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и 

«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 
продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций. 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Русский 

балет 

Мировая слава 

русского балета. 

Творчество 

композиторов (П. 

И. Чайковский, 

С. С. Прокофьев, 

И. Ф. Стравинский, Р. 

К. Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. 

Поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи). 

Характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в 

целом. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров. 

Съёмки любительского фильма (в технике теневого, кукольного 

театра, мультипликации и т. п.) на музыку какого-либо балета 

(фрагменты) 

Д) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская 

исполнитель

ская школа 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Коган, 

М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). 

Консерватории в 

Москве и 

Санкт-Петербурге, 

родном городе. 

Конкурс имени П. 

И. Чайковского 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации. 

Создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся 

произведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композитора». 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки 

Е) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская 

музыка — 

взгляд в 

будущее 

Идея светомузыки. 

Мистерии А. 

Н. Скрябина. 

Терменвокс, 

синтезатор 

Е. Мурзина, 

электронная музыка 

(на примере 

творчества А. 

Г. Шнитке, 

Э. Н. Артемьева и 

др.) 

Знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению 

возможностей и средств музыкального искусства. 

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые развитию музыкальной 

электроники в России. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых 

устройств, программных продуктов и электронных гаджетов 
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МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»1 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Храмовый 

синтез 

искусств  

Музыка 

православного и 

католического2 

богослужения 

(колокола, пение a 

capella / пение в 

сопровождении 

органа). Основные 

жанры, традиции. 

Образы Христа, 

Богородицы, 

Рождества, 

Воскресения 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции и русского православия, 

полученных на уроках музыки и ОРКСЭ в начальной школе. 

Осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого 

мировоззрения, основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов разных видов 

искусства (музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

— к русской православной традиции; 

— западноевропейской христианской традиции; 

— другим конфессиям (по выбору учителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Развитие 

церковной 

музыки  

Европейская музыка 

религиозной традиции 

(григорианский хорал, 

изобретение нотной 

записи Гвидо д’Ареццо, 

протестантский хорал). 

Русская музыка 

религиозной традиции 

(знаменный распев, 

крюковая запись, 

партесное пение). 

Полифония в западной 

и русской духовной 

музыке. Жанры: 

кантата, духовный 

концерт, реквием 

Знакомство с историей возникновения нотной записи. Сравнение 

нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие). 

Слушание духовной музыки. Определение на слух: 

— состава исполнителей; 

— типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

— принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции. 

На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения 

различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозной музыки. 

Исследовательские и творческие проекты, посвящённые отдельным 

произведениям духовной музыки 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальн

ые жанры 

богослужен

ия 

Эстетическое 

содержание и 

жизненное 

предназначение 

духовной музыки. 

Многочастные 

произведения на 

канонические тексты: 

католическая месса, 

православная литургия, 

всенощное бдение 

Знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном. 

Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений. 

Определение на слух изученных произведений и их авторов. Иметь 

представление об особенностях их построения и образов. 

Устный или письменный рассказ о духовной музыке  

с использованием терминологии, примерами из соответствующей 

традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке, 

рассуждениями, аргументацией своей позиции 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Религиозны

е темы и 

образы в 

современно

й музыке 

Сохранение традиций 

духовной музыки 

сегодня. 

Переосмысление 

религиозной темы в 

творчестве 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX—XXI веков. 

Исполнение музыки духовного содержания, сочинённой 

современными композиторами. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия 

                                                        
1 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская 

классическая музыка». В календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения 
творческого наследия великих композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др. 

2 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по 
музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя 
данный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей 
конкретного учебного заведения и религиозных верований, распространённых в данном регионе. 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

композиторов 

XX—XXI веков. 

Религиозная тематика 

в контексте 

поп-культуры 

в наше время». 

Посещение концерта духовной музыки 
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МОДУЛЬ № 7 «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»1 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Камерная 

музыка 

Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, вокализ 

и др.). 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, 

каприс и др.). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная репризная 

форма. Куплетная 

форма 

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, 

(зарубежных и русских композиторов); анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального образа. 

Определение на слух музыкальной формы и составление её 

буквенной наглядной схемы. 

Разучивание и исполнение произведений вокальных 

и инструментальных жанров. 

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ — пение без слов, вальс — 

трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная или коллективная 

импровизация в заданной форме. 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры через 

устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд 

Б) 

4—6 

учебных 

часаов 

Циклически

е формы и 

жанры 

Сюита, цикл миниатюр 

(вокальных, 

инструментальных). 

Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная форма, 

контраст основных тем, 

разработочный 

принцип развития  

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа, основного 

художественного замысла цикла. 

Разучивание и исполнение небольшого вокального цикла. 

Знакомство со строением сонатной формы. Определение на слух 

основных партий-тем в одной из классических сонат. 

На выбор или факультативно. Посещение концерта (в том числе 

виртуального). Предварительное изучение информации о 

произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, 

когда могут звучать аплодисменты). Последующее составление 

рецензии на концерт 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Симфоничес

кая музыка 

Одночастные 

симфонические жанры 

(увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии. 

Освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом 

развёртывания музыкального повествования. Образно-тематический 

конспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки. 

Слушание целиком не менее одного симфонического произведения. 

На выбор или факультативно. Посещение концерта (в том числе 

виртуального) симфонической музыки. Предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты). Последующее 

составление рецензии на концерт 

Г) 

4—6 

учебных 

часов 

Театральные 

жанры 

Опера, балет. Либретто. 

Строение 

музыкального 

спектакля: увертюра, 

действия, антракты, 

финал. Массовые 

сцены. Сольные номера 

главных героев. 

Номерная структура и 

сквозное развитие 

сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в 

Знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы. 

Слушание данного хора в аудио- или видеозаписи. Сравнение собственного 

и профессионального исполнений. Различение, определение на слух: 

— тембров голосов оперных певцов; 

— оркестровых групп, тембров инструментов; 

— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

На выбор или факультативно. Посещение театра оперы и балета (в том 

числе виртуального). Предварительное изучение информации о 

музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее 

                                                        
1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его 

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от 
русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, 
образов, интонаций. 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

музыкальном спектакле яркие музыкальные номера). Последующее составление рецензии на 

спектакль 
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МОДУЛЬ № 8 «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и 

др.). 

Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке (поэма, баллада 

и др.). 

Программная музыка 

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочинёнными 

композиторами (метод «Сочинение сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от 

восприятия инструментального музыкального произведения. 

Рисование образов программной музыки. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

живопись 

Выразительные 

средства музыкального 

и изобразительного 

искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, 

линия — мелодия, 

пятно — созвучие, 

колорит — тембр, 

светлотность — 

динамика и т. д. 

Программная музыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси, А. 

К. Лядова и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями программной 

музыки. Выявление интонаций изобразительного характера. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности. 

Сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с 

целью усиления изобразительного эффекта. 

На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера. 

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

театр 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на 

примере творчества 

Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А. 

Г. Шнитке, Д. 

Д. Шостаковича и 

др.). 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической 

живописи, 

хореографии 

Знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной постановки. 

Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня. 

Музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Постановка музыкального спектакля. 

Посещение театра с последующим обсуждением (устно или 

письменно) роли музыки в данном спектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

кино и 

телевидения 

Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, 

фильма-мюзикла, 

музыкального 

мультфильма (на 

примере произведений 

Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, 

А. Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из фильма. 

На выбор или факультативно 

Создание любительского музыкального фильма. 

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Аналитическое эссе 

с ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписи музыкального 

спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?» 
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МОДУЛЬ № 9 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Джаз  Джаз — основа 

популярной музыки 

XX века. Особенности 

джазового языка и 

стиля (свинг, 

синкопы, ударные и 

духовые 

инструменты, 

вопросо-ответная 

структура мотивов, 

гармоническая сетка, 

импровизация)  

Знакомство с различными джазовыми музыкальными 

композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Определение на слух:  

— принадлежности к джазовой или классической музыке;  

— исполнительского состава (манера пения, состав 

инструментов).  

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» джазовых 

тем. Элементы ритмической и вокальной импровизации на её 

основе. 

На выбор или факультативно 

Сочинение блюза. 

Посещение концерта джазовой музыки 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности жанра. 

Классика жанра — 

мюзиклы середины 

XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, 

Р. Роджерса, Э. 

Л. Уэббера и др.). 

Современные 

постановки в жанре 

мюзикла на 

российской сцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, сочинёнными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре 

мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, 

балет, драматический спектакль). 

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в 

современных СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание 

собственного рекламного текста для данной постановки. 

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Молодёжная 

музыкальная 

культура 

Направления и стили 

молодёжной 

музыкальной 

культуры XX—XXI 

веков (рок-н-ролл, 

рок, панк, рэп, 

хип-хоп и др.). 

Социальный и 

коммерческий 

контекст массовой 

музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными произведениями, ставшими 

«классикой жанра» молодёжной культуры (группы «Битлз», 

«Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и др.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из 

молодёжных музыкальных течений. 

Дискуссия на тему «Современная музыка». 

На выбор или факультативно 

Презентация альбома своей любимой группы 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду 

(радио, телевидение, 

Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, 

персональные 

плей-листы). 

Музыкальное 

творчество в условиях 

цифровой среды 

Поиск информации о способах сохранения и передачи музыки 

прежде и сейчас.  

Просмотр музыкального клипа популярного исполнителя. Анализ 

его художественного образа, стиля, выразительных средств.  

Разучивание и исполнение популярной современной песни. 

На выбор или факультативно 

Проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека. 

Создание собственного музыкального клипа 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство 

трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное 

искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; 



 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в 

стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, 

сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других 

видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при 

создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;  

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового наблюдения-исследования. 

 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и 

видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, 

театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;  

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы 

коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 



 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон 

диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и 

восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в 

том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности музыкального 

искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в 

ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе 

улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех 

доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщностимузыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни 

человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 



 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; знают 

достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений. 

МОДУЛЬ № 1 «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего 

края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

МОДУЛЬ № 2 «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов 

Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов 

в развитии общей культуры страны. 

МОДУЛЬ № 3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-американской, азиатской 

традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ  

МУЗЫКА»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский 

состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, 

романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и 

форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

МОДУЛЬ № 5 «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский 

состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и 

форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 



 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

МОДУЛЬ № 7 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

МОДУЛЬ № 8 «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида 

искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или 

подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения. 

МОДУЛЬ № 9 «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и инструментальные и 

т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных 

жанров. 



 

2.1.27 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования являетсяосвоение учащимися наиболее значимых аспектов реальности. 

К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность человека.  

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно столько, сколько существует 

само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и 

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека.  

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым методом, 

причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это 

положение стало основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в 

информационном обществе.  

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в следующих аспектах:  

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его воспроизведение в 

широком спектре условий при практически идентичных результатах;  

— открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что постепенно 

распространяется практически на все аспекты человеческой жизни).  

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового 

времени) является именно создание технологий.  

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма;  

 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом 

изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных 

массивов различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть 

информационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации общества. На 

сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, 

квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, 

более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют на 

школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» 

(далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются:  

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной 

деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от 

формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 



 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися 

на других предметах.  

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования категории 

«знания», а именно:  

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную область;  

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желаемому результату при 

соблюдении определённых условий;  

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, применяемых в той или 

иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, 

которые состоят в следующем:  

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных 

представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 

учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

— уровень представления; 

— уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с применением 

информационных и цифровых технологий, формирование навыков использования этих технологий при изготовлении 

изделий становится важной задачей в курсе технологии;  

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, 

что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». Современный курс 

технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы.  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для формирования 

интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии идёт 

неразрывно с процессом познания — построения и анализаразнообразных моделей. В этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных курсов. Она создаёт 

инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии.  

Структура модульного курса технологии такова.  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его реализации в 

различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 

9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов.  

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле 

«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения 

модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить 

умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных 

изделий народного творчества.  



 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника»  

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. Важность 

данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса 

технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ 

модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает 

возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для создания технологий.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс 

создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с 

точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новых продуктов 

техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации максимально широкой области 

человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом 

контексте целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных моделей 

экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной сфере. 

Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, 

поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 

творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии, являются следующие 

принципы: 

 «двойного вхождения»
31

 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и 

в инвариантных модулях;  

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее на более высоком уровне.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, 

макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в инвариантных модулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении вариативных 

модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, 

макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы».  

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в инвариантном 

модуле «Производство и технология»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в инвариантном модуле 

«Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных организациях, так и в 

организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической 

поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), 

специализированные центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

                                                        
31 Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым.  



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 

классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час.  

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 

2 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

5—6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. Робот как 

исполнитель алгоритма. Робот как механизм.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые 

механические модели. Простые управляемые модели.  

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 4-й промышленной 

революции.  

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение обозначений, оценка правильности 

рассуждений; запоминание, представление и запись информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, 

исследование, проектирование.  

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские 

проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности.  

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.  

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с электричеством.  

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы 

безопасности при работе на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий.  

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

7—9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных изделий с высокими 

эстетическими свойствами. Понятие дизайна.  

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.  

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира и объекты 

преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.  

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, создание новых 

материалов из промышленных отходов, а также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.  

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.  

Современный транспорт и перспективы его развития.  

Раздел 9. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о нанотехнологиях.  

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, интеллектуальные технологии, 

облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и др.  

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном 

человека» и его значение для анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая 

технология.  

Сферы применения современных технологий.  

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория.  

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, информация, знание как 

объекты информационно-когнитивных технологий. 



 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира.  

Раздел 11. Элементы управления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления.Условия реализации общей схемы управления. Начала 

кибернетики.  

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. Устойчивость технических систем.  

Раздел 12. Мир профессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника». Профессии предметной области 

«Знак». Профессии предметной области «Человек».  

Профессии предметной области «Художественный образ». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5—6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

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

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных материалов.  

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.  

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность человечества в 

древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры.  

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. 

Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при работе с 

бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. 

Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового 

металла. 

Резание заготовок.  

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из конструкционных 

материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов.  

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, приспособления. Основные 

приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование одежды с помощью сервисных 

программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя.  

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения соединительных швов. Обработка 

срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки текстильных материалов: 

лоскутное шитьё, вышивка 

 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, посуде, к 

обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения 

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

пищевых продуктов.  



 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных условиях.  

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления основных 

блюд. Основы здорового питания в походных условиях.  

7—9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности.  

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Применение модели.  

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.  

 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Как устроены машины.  

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора.  

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов.  

Физические законы, реализованные в простейших механизмах.  

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.  

 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии.  

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технология 

обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. 

Изготовление изделий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из 

металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. Основные приёмы 

работы на вязальной машине. Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных 

материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного происхождения. Текстильные химические 

волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического 

волокна и изготовленных из него материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из 

химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных 

материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного 

швейного производства. Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных материалов  

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых продуктов. Меню 

праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания. Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние 

развития производства на изменение трудовых функций работников. 

 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. Основные принципы развития 

технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа 

и др. Решение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной деятельности. Интеллект-карты 

как инструмент систематизации информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные 

инструменты построения интеллект-карт.  

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» как компонент современной 

профессиональной деятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. 

Компьютерные инструменты визуализации.  

 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как фундаментальная категория для современной 

профессиональной деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий.  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

5—9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 



 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению цели. Понятие 

исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие 

представления о технологии. Алгоритмы и технологии.  

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.  

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического конструктора.  

 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления.  

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. Принципы 

программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

 

Раздел 3. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер.  

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели производственных линий.  

Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; проектирование и моделирование 

робототехнического устройства; конструирование робототехнического устройства (включая использование 

визуально-программных средств и конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; реализация алгоритма 

(включая применение визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического 

изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения.  

 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как пример конвергентных 

технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.  

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

7—9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и технологии.  

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

 

Раздел 2. Визуальные модели. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. Триангуляция Делоне. Компьютерные 

программы, осуществляющие рендеринг (рендеры).  

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 

3D-принтера.  

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к 

печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на реальные объекты.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8—9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства. 

Понятие графической модели. 



 

Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели.  

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта. 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, 

инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, 

габаритные размеры, технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. 

Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. 

Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их чертежей. Правила 

техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна 

«Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и 

трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

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

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» и конструктивные плоскости. 

Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, с натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные качества инженерного 

объекта, размеры. Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический 

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

Модуль «Автоматизированные системы» 

8—9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления.  

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая модель управления. 

Условия функционирования классической модели управления. Автоматизированные системы. Проблема устойчивости 

систем управления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами. 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.  

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной обратной связью. 

Примеры.  

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы.  

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях нестабильности.  

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент современной системы 

производства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. 

Производство 4.0. Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование 

действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием. 

 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электрическими приборами. Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор 

и диод. Потенциометр.  

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, виды полезных ископаемых. 

Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. Использование 

микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор.  

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство.  

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов 

предпринимательской деятельности и определение типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческих 

решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование 

цены товара.  

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. 

Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы.  



 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельности. Проект «Школьная 

фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.  

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки эффективности. 

Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для управления проектами.  

Модуль «Животноводство» 

7—8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. Сельскохозяйственные 

животные.  

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии.  

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.  

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.  

 

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов.  

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводческих предприятий. 

Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой продукции.  

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

 автоматическое кормление животных; 

 автоматическая дойка; 

 уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и др. Использование 

информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7—8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. 

История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника.  

Культурные растения и их классификация.  

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.  

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. 

Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды.  

 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая 

прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.  

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

 анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;  

 автоматизация тепличного хозяйства; 

 применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

 внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;  

 определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

 использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.  

 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии.  



 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается достижение совокупности 

основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

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

взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работы с инструментами и оборудованием; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, 

в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  



 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 

Принятие себя и других:  

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

ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

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

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности;  

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

 уметь распознавать некорректную аргументацию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, соотнесённые с каждым 

из модулей.  

Модуль «Производство и технология» 

5—6 КЛАССЫ: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями;  

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности;  

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная 

продукция); 

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

производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 



 

7—9 КЛАССЫ: 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в 

знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов 

и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

 выявлять экологические проблемы; 

 применять генеалогический метод; 

 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 

 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5—6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность;  

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов. 

7—9 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  

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

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных 

материалов; 



 

 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической 

деятельности; 

 конструировать модели машин и механизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  

 строить чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач;  

 презентовать изделие (продукт); 

 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования нанокомпозитов в 

технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему;  

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций.  

Модуль «Робототехника» 

5—6 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора;  

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;  

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического 

продукта. 

7—8 КЛАССЫ: 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

 реализовывать полный цикл создания робота; 

 программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с 

производственным оборудованием; 

 программировать работу модели роботизированной производственной линии;  

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов; 

 уметь осуществлять робототехнические проекты; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7—9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

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

модернизации в зависимости от результатов испытания;  

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

 устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;  

 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;  

 изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;  

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 



 

 презентовать изделие; 

 называть виды макетов и их назначение; 

 создавать макеты различных видов; 

 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

 выполнять сборку деталей макета; 

 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

 разрабатывать графическую документацию; 

 на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для получения заданного 

результата;  

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8—9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 

 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 3D-модели; 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7—9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами;  

 осуществлять управление учебными техническими системами;  

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 проектировать автоматизированные системы; 

 конструировать автоматизированные системы; 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

 пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделирования производственного 

процесса;  

 использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

 осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамках проекта «Школьная 

фирма»); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 

 распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

 классифицировать типы передачи электроэнергии; 

 понимать принцип сборки электрических схем; 

 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

 понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах; 

 различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

 различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

 программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

 различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

 составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 



 

Модуль «Животноводство» 

7—8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления животноводства; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

 описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

 называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  

 оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  

 характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

 характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

 получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7—8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления растениеводства; 

 описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой продукции 

своего региона; 

 характеризовать виды и свойства почв данного региона;  

 назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

 классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

 назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

 называть полезные для человека грибы; 

 называть опасные для человека грибы; 

 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

 характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в технологии 

растениеводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке труда. 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕЧАСОВ ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

 
Программа составлена на основе модульного принципа по- строения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учеб- ныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Порядок изучения модулей может быть изменён, возможно некоторое перераспределение учебного времени между 

модуля- ми(присохраненииобщегоколичестваучебныхчасов). 

Предлагаемые варианты тематического планирования и рас- пределения часов на изучение модулей могут служить 

пример- ным образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать 

один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант темати- ческогопланирования. 

Количество часов инвариантных модулей может быть сокра- щено для введения вариативных. Порядок, классы 

изучения модулей и количество часов могут быть иными с учётом мате- риально-технического обеспечения 

образовательной организа- ции. 
 

Примерраспределениячасовпоинвариантныммодулям безучётавариативныхВариант1(базовый) 
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Производствоитехнологии 8 8 8 5 5 34 

Технологии обработки 
материалов,пищевыхпродуктов  

Технологии обработки конструкционныхматериалов 
Технологииобработкипищевыхпродуктов 

 
Технологии обработки текстильныхматериалов 

32 32 20 — — 84 

14 14 14 

6 6 6 

12 12 0 

Компьютернаяграфика, черчение* 8 8 8 4 4 32 

Робототехника** 20 20 20 14 14 88 

3D-моделирование, 
прототипирование,макетирование 

— — 12 11 11 34 

Вариативныемодули 
(повыборуОО) 
Не  более  30%  от  общего 
количествачасов 

      

Всего 68 68 68 34 34  
 

*Темы модуля «Компьютерная графика, черчение» могут бытьраспределенывдругихмодулях. 

**При отсутствии необходимого материально-технического обеспечения содержание модуля «Робототехника» может 

реа- лизовываться на базе организаций дополнительного образова- ния детей, других организаций, имеющих необходимое 

обору- дование, или часть тем может быть перенесена на следующий годобучения. 
 

При распределении часов модуля «Технологии обработки ма- териалов, пищевых продуктов» следует ориентироваться 

на наличие оборудования для реализации тематических 

блоков«Технологииобработкиконструкционныхматериалов»,«Технологииобработкитекстильныхматериалов»,«Технолог

ииобработкипищевыхпродуктов».Приотсутствиивозможностивыполнятьпрактическиеработыобязательнымявляетсяизуче

ниевсегообъёматеоретическогоматериала. 

Часы,выделяемыенапрактическиеработы,можноперенестинаизучениедругихтеминвариантныхиливариативныхмодул

ей. 

Примерраспределениячасовпоинвариантныммодулям безучётавариативныхВариант2 
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Инвариантныемодули 68 68 68 34 34 272 

Производствоитехнологии 8 8 8 5 5 34 

Технологии обработки мате- 
риалов,пищевыхпродуктов Технологии обработки кон- 
струкционныхматериалов Технологииобработкипище- 
выхпродуктов 

Технологии обработки тек- стильныхматериалов 

38 

 

 

38 26 — — 102 

Компьютернаяграфика, черчение* 8 8 8 4 4 32 

Робототехника** 14 14 14 14 14 70 

3D-моделирование, прототи- 
пирование,макетирование 

— — 12 11 11 34 

Вариативныемодули 
(повыборуОО) 
Не  более  30%  от  общего 
количествачасов 
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Всего 68 68 68 34 34  

 

В данном примере часы, выделяемые на модуль «Робототех- ника», перенесены в модуль «Технологии обработки 

материа- лов,пищевыхпродуктов»сдальнейшимперераспределением по тематическим блокам с учётом наличия 

оборудования и за- просаучастниковобразовательныхотношений. 

Примерраспределениячасовпоинвариантныммодулям безучётавариативных 

Вариант3 
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Инвариантныемодули 68 68 68 34 34 272 

Производствоитехнологии 8 8 8 5 5 34 

Технологии обработки мате- риалов,пищевыхпродуктов 
Технологии обработки кон- струкционныхматериалов 
Технологииобработкипищевыхпродуктов 

Технологии обработки текстильныхматериалов 

22 

 

 

 

22 10 — — 54 

Компьютернаяграфика, черчение* 8 8 8 4 4 32 

Робототехника** 30 30 30 14 14 118 

3D-моделирование, прототипирование,макетирование — — 12 11 11 34 

Вариативныемодули 
(повыборуОО) 
Не  более  30%  от  общего 
количествачасов 

      

Всего 68 68 68 34 34  

 

В данном примере часы, выделяемые на модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (за счёт 

практиче- ских работ, не обеспеченных необходимым оборудованием), перенесены в модуль «Робототехника», 

обеспеченный робото- техническимиконструкторами. 



Примерраспределениячасовпоинвариантныммодулям безучётавариативных 

Вариант4 
 

 
Модули 

Количествочасовпоклассам Итого 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс  

Подгруппы* 1 2 1 2 1 2    

Инвариантные модули 68 68 68 34 34 272 

Производство 
итехнологии 

8 8 8 5 5 34 

Технологииоб- 
работкиматери- алов,пищевых 
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32 

 

 
32 

 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 

 
— 

 
 
 
 
 
 
 

 
— 

 
 
 
 
 
 
 

 
88 

 

 
6 

 

 
20 

 

 
6 

 

 
20 

 

 
6 

 

 
18 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 

 
20 

 

 
6 

 

 
20 

 

 
6 

 

 
** 

Компьютерная 
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32 

Робототехника 20 20 18 14 14 86 

3D-моделиро- 
вание,прото- типирование, 
макетирование 

— — 10 11 11 32 

Вариативные 
модули(повы- боруОО) 

Неболее30% 
отобщегоколи- 
чествачасов 

      

Технологии обработки 
текстильных материалов** 

   

 
12 

 

 
0 

   

Всего 68 68 68 34 34  

 

Если в образовательной организации имеются хорошо оснащённые мастерские, оборудованные станками по дерево- 

и металлообработке, а также мастерские, оснащённые швейными, швейно-вышивальными машинами, то часы модуля 

могут быть перераспределены с учётом интересов участников образова- тельныхотношений. 

* Деление обучающихся на подгруппы необходимо производить в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с учётом 

интересов обучающихся,спецификиобразовательнойорганизации. Подгруппа 1 ориентирована на преимущественное 

изучение техно- логий обработки древесины, металлов и др.Подгруппа 2 ориен- 

тировананапреимущественноеизучениетехнологийобработки текстильныхматериалов. 

** В данном примере часы, выделяемые на модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

перенесены в вариативнуючастьв7классе. Часы выделены за счёт уменьшения часов в модуле «Робототехника» на 2 

часа и мо- дуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

на2часа,уменьшенияколичествачасовтематическогоблока 

«Технологииобработкиконструкционныхматериалов». 

Предметныерезультатыуточняютсявсоответствиисрасширеннымсодержаниемтематическихблоков«Технологииоб

работкиконструкционныхматериалов»и«Технологииобработкитекстильныхматериалов». 



 

Теоретическиесведениякаждоготематическогоблокадолжны быть изучены всеми обучающимися с целью 

соблюдениятребованийФГОСкединствуобразовательногопространства,приоритетадостижения  предметных    

результатовнабазовомуровне. 

Примерноераспределениечасовзауровеньобучения, 

включающееинвариантныемодулиивариативныймодуль«Автоматизированныесистемы» 

Учебные часы перераспределены между модулем «Робототех- ника» и «Автоматизированные системы», т. к. 

содержание мо- дуля «Автоматизированные системы» дополняет содержание модуля«Робототехника». 

 

Модули Количествочасов поклассам итого 
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Инвариантныемодули 68 68 62 64 64  

Производствоитехнологии 8 8 8 5 5 34 

Технологии обработки мате- риалов,пищевыхпродуктов 32 32 20 — — 84 

Компьютернаяграфика, черчение 8 8 8 4 4 32 

Робототехника 20 20 20 7 7 74 

3D-моделирование,  прототи- пирование,макетирование — — 12 11 11 34 

Вариативныемодули 
(повыборуОО) 

— — — 7 7 14 

Автоматизированные системы — — — 7 7  

Всего 68 68 68 34 34  

 

Примерноераспределениечасовзауровеньобучения, включающееинвариантныемодулиивариативныемодули 

«Растениеводство»,«Животноводство» 

Учебные часы на вариативные модули 

«Растениеводство»,«Животноводство»могутбытьвыделеныизобщегоколичествачасовинвариантныхмодулейпоследу

ющимсхемам: 
1)равномерное уменьшение часов во всех инвариантныхмодулях; 

2)уменьшениечасовинвариантныхмодулейзасчётпрактическихработ,необеспеченныхнеобходимымоборудование

м. 
 

Модули Количествочасов поклассам итого 
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Инвариантныемодули 68 68 62 64 64  

Производствоитехнологии 8 8 8 5 5 34 

Технологии обработки мате- 
риалов,пищевыхпродуктов 

32 32 20 — — 84 

Компьютернаяграфика, черчение 8 8 8 4 4 32 



 

Робототехника 20 20 14 10 14 78 

3D-моделирование,  прототи- 
пирование,макетирование 

— — 6 7 11 24 

Вариативныемодули 
(повыборуОО) 

— — 12 8 0 20 

Растениеводство — — 6 4 — 10 

Животноводство   6 4 — 10 

Всего 68 68 68 34 34  

 

Здесь приведён пример уменьшения часов инвариантных модулей «Робототехника» и «3D-моделирование, 

прототипиро- вание, макетирование» за счёт практических работ, не обеспе- ченныхнеобходимымоборудованием. 



 

2.1.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы 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  рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению 

новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.  

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение 

учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с рабочей 

программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО».  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования 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 рабочей 

программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников 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 рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма обучающихся, 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, возможностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы 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 ивзаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в основной школе 

является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», 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 рабочей программы 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
1

), спортивные игры, плавание. Данные 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 в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность.  

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль 

«Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки».  

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии с планируемыми 

результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемые результаты распределены на три 

большие группы «личностные», «метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных 

результатов постепенно достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — 

планируются по годам обучения.  

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в 

системе среднего полного или среднего профессионального образования.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в основной школе 

составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе).  

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, что вариативные модули 

(не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и в 

«Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования».  

                                                        
1 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом 

спорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством просвещением 
Российской Федерации 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации 

занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе.  

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической культурой, их 

связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и правил спортивной 

борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физического развития, 

правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних условиях; 

подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение 

физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие 

процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека.  

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки 

на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90 , лёгкие 

подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по 

диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом 

«удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.  

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с трёх шагов 

разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в 

основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.  

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в движении; 

ранее разученные технические действия с мячом.  

Футбол.Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка катящегося мяча 

способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 



 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире; 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. 

История организации и проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат 

физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения индивидуальной 

физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правила 

техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила самостоятельного 

закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники 

безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями.  

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и 

работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из 

общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических 

упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений 

ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» 

(девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными 

движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и обратно 

(мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные прыжковые 

упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.  

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление 

небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком.  

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной траектории, 

на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов.  

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. Правила игры и 

игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и 

передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль А.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и 

современной России; характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности современного 

человека. 



 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. Двигательные 

действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. Составление 

плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные комплексы 

для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений:для профилактики нарушения осанки; 

дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из ранее 

разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).  

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на статическое и 

динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных 

упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности 

выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во 

время прохождения учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными способами.  

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через сетку двумя руками 

сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой идиагонали; тактические действия при выполнении углового 

удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

её история и социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика перенапряжения 

систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее 

освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, 

кувырках, прыжках (юноши).  



 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом 

технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине 

с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе 

ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и 

метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении.  

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды толчком от стенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных 

дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 

защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной 

стопы.Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные 

процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической культурой и 

режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением 

длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой 

перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением 

ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения иплавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и 

броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника; приёмы и 

передачи на месте и в движении; удары и блокировка.  



 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с 

места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базоваяфизическая подготовка».Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с 

использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений 

на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 

и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и 

сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической 

стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.).  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в 

парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в 

разных направленияхи с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений.  

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 

мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами,туловищем. Упражнение на точность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большойамплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища 

вперёд,назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развитияподвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые кувырки 

(вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с 

места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей.Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на 

перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание 



 

набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной 

интенсивности всочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью 

в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки 

вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткиедистанции с максимальной скоростью (по прямой, на 

повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации 

(разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. 

Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».  

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и преодоление 

небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча сускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, 

«змейкой», на месте с поворотом на 180  и 360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного 

мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра 

в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения.  

Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», 

изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180  и 360 . 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 



 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в 

длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и 

принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 

вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять 

действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий 

на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 

тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских 

игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 

приводить примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции 

выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья 

и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 



 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 

стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса 

и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать 

подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, 

сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать 

и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 

сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и 

правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных 

тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной 

травмы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с 

последующим спрыгиванием» (девочки);  

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки);  

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и по 

диагонали;  

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении);  



 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей.  

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де 

Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов 

Игр;  

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам и 

подбирать упражнения для их направленного развития;  

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним 

признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами 

техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и 

физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной 

деятельности;  

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать 

выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);  

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для 

развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся 

мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей.  

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным 

этапам его развития в СССР и современной России;  

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств 

современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки 

при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 

выполнения;  

 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в недельном 

и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу);  

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девушки);  

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных 

упражнений (юноши);  

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

применять их в беге по пересечённой местности;  



 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью 

мишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных технических действий 

в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении углового удара и 

вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей.  

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации;  

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной 

массы тела;  

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать 

ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши);  

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические 

особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в 

соответствии с установленными требованиями к их технике;  

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические 

действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 

защите и нападении; использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма 

стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей.  

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных 

привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила 

подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  



 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, связь с 

характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы;  

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки 

дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой;  

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

во время активного отдыха,применять способы оказания первой помощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики 

и акробатики (девушки);  

 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной гимнастики, 

упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

 выполнять повороты кувырком, маятником; 

 выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с 

игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите;  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей. 



 

2.1.29 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8—9 КЛАССЫ) 

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, программы воспитания. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания методической помощи 

преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в составлении рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на системно-деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

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. 

Программой предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм организации 

учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование 

цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные 

образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8—9 КЛАССОВ 

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 морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной 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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может 



 

изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

В 8—9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана (всего 68 

часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и других местных 

особенностей. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания первой помощи;  

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке проникновения в 

дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при авариях на 

коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных средствах, в том числе 

вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования мототранспорта 

(мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в том 

числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 



 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий при их 

возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок действий при встрече с 

ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для снижения риска отравления 

ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при нахождении в 

зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попадания под 

камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 



 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели психического здоровья и 

здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи;  

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки 

пострадавшего. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, признаки 

конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные способы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения;  

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, положительные 

возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (игровых приставок, 

мобильных телефонов сотовой связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой 

среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования Интернета по 

предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, контртеррористическая 

операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 



 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, 

режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с 

ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении эвакуации. 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 

выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга —защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 



 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными 

навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой 

среде. 



 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку 

зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 

устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и 

целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для 

их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, 

уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и 

сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный 

формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной учебной 

задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 



 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть 

алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректировать 

предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности 

жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися 

минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного 

и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 



 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения обучающимися модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия (виды 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, 

действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники опасности — люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и 

явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 

бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных 

системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные 

средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных 

средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного характера и 

ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, 

подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного 

происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, 

мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 



 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого развития 

общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образажизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, 

психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 

зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную 

деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут 

иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том 

числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодёжных 

увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового назначения (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 



 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов;  

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в 

Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях;  

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 



 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);  

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 



 

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) 

языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во внеурочной 

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом 

виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, необходимой 

для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и 

последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 



 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого общения, 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять изученные 

правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и иностранного 

языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, 

разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 

тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных формах: 

сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по 

началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 



 

содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных информационных 

источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 

выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 

плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 

выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические 

фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты.  

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и 

символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 



 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 

представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; 

отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ, к 

которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение 

выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты 

с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, 

ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 



 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, физического 

или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организация 

действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной 

грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при выдвижении 

плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной 

задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной 

проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические 

отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории (например, 

по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды 

юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций.  

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 



 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том 

числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической информацией 

(сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу с 

аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и 

нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 



 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня Мирового 

океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая использование 

на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их 

с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения всех 

обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 

обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 

использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и 

прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 



 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, 

которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением содержания 

одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 



 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих форм 

предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного исследования 

является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение конкретного 

результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять 

его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская 

составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 



 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные проекты 

могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и 

пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта 

является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 



 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации может быть создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению универсальными 

учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и 

метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в 

целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным 

с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся;  

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной 

организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие аналитические 

работы:  

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в 

данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информационных 

ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам 

необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 



 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Бакрчинская ООШ» разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерации 

напериоддо2025года(РаспоряжениеПравительстваРоссийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования  

(Приказ  Минпросвещения  России  от1.05.2021№287). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования. Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нор мам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческоепросвещение,формированиероссийскойкультурной игражданскойидентичностиобучающихся. 

Программавключаеттрираздела:целевой, содержательный, организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных 

учебныхпредметов,учитывающейэтнокультурныеинтересы, особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программывоспитаниявобщеобразовательнойорганизации. 
 

2.3.2.Целевойраздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религийнародовРоссии. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитиевысоконравственной 
личности,разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовой 
кмирномусозиданиюизащитеРодины. 

 

2.3.2.1.Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакаксвою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде. 



 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельностии инициативы,готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

 

2.3.2.2.Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениямвоспитаниявсоответствиисФГОС: 

—гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности,принадлежностикобщности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политическойкультуры; 

—патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурнойидентичности; 

—духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков; 

—эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественного имировогоискусства; 

—физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальнойсреде,чрезвычайныхситуациях; 

—трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

—экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры,ответственного,бережногоотношениякприроде, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановленияприроды,окружающейсреды; 
—ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностныхинтересовиобщественныхпотребностей. 
 

2.3.2.3.Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 



 

обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 

форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 



 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

2.3.3.Содержательныйраздел 

2.3.3.1.Укладобщеобразовательнойорганизации 

МБОУ «Бакрчинская ООШ» расположено  в селе Бакрче, которое  находится  на северо-западе 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан.  Территория школы, площадь которой 1,98 га, вдоль 

него имеются зеленые насаждения.  На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная.  

МБОУ «Бакрчинская ООШ»   является основной общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2023 года составляет 20 человек, численность педагогического коллектива – 12 человек. Обучение 

ведётся с 3 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна,  сохраняется внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. 

Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. В школе  все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста.  

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитывается  особенности сельской школы.  

 В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села Бакрче, Бакрчинским СП, сельской 

библиотекой, музеем Шауката Галиева,  ЦДТ «Сэлэт», МКУ ОО, КДН и ЗП, ПДН ОВД, ПО села С.Балтаево, пгт 

Апастово, так же школами Пензенской области, Чувашской Республики, соседними районами.  Принимаем участие в 

проектах, конкурсах, фестивалях и мероприятиях  муниципального, республиканского, всероссийского  и 

межрегионального уровня. 

В школе функционируют отряды профилактики правонарушений «Порядок», ЮИД, ДЮП, волонтеров.  

Работает школьный краеведческий музей «Без тарихта эзлебез».  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 



 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки)  предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности  (всероссийский проект «Разговоры о 

важном», уроки мужества); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению («Семьеведение»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности («Финансовая 
грамотность», «Шахматы»); 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности (акции, занятия); 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров («Мир школьных 

праздников», «Маленький мастер»); 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности. (работа музея «Без тарихта эзлебез»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Спортивные игры», «Человек и его 

здоровье».) 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 



 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований 

по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 



 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:: 

 оформление внешнего вида здания, зала при входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, 

героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 
родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 



 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 работу родительских комитетов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организациив соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организацииэффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 
развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, 



 

в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть 
образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 
 

2.3.4.Организационныйраздел 

2.3.4.1.Кадровоеобеспечение 

 Общая численность педагогических работников 14 человек основных педагогических работников.  

 92,8 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 

  Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся  привлечен педагог-психолог района.  

 В школе 8 классов, в которых работают 8 классных руководителя.  

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 -заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 -заместитель  директора по воспитательной работе;  

 -педагог-организатор; 

 -воспитатель ГПД; 

 -классные руководители. 

2.3.4.2.Нормативно-методическоеобеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде всего, с качеством ее 

нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве; 

3.Положение о внутришкольном контроле; 

4.Положение о Совете профилактике правонарушений; 



 

5.Положение о родительском комитете; 

6.Положение об организации дополнительного образования; 

7. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

8.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

9. Положение о школьном спортивном клубе . 

Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в школе: 

https://edu.tatar.ru/apastovo/b-bakyrchi/sch/page3263008.htm 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

2.3.4.3.Требованиякусловиямработысобучающимися сособымиобразовательнымипотребностями 
В настоящее время в школе  получает образование 1 ученик-инвалид в ООО школы. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы,  формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 
-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги ориентируются на: 

–формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и  психическому состоянию методов воспитания; 

–создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы с педагогом-психологом  

–личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями . 
 

2.3.4.4.Системапоощрениясоциальнойуспешности 

ипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений 

в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике школы; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград 

даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

https://edu.tatar.ru/apastovo/b-bakyrchi/sch/page3263008.htm


 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 
личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Рейтинги — размещение обучающихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентациюблаготворителейиихдеятельности. 

2.3.4.5.Анализвоспитательногопроцесса 
 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, 
что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  



 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 



 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, 

профессиональных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, достижение 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и 

дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера имеющихся 

трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей 

образовательного процесса в образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с применением 

дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на 

основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 



 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных 

программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).  

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического (психологического) 

и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций 

по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в обучении 

и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 



 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования, включая 

программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ, 

программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень основного 

общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательного процесса, по 

основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего 

обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной 

позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 



 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога.  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организация и механизм 

реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы 

и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации сопровождения 

школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, 



 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы основного общего 

образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении 

и социализации. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 

организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 



 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей; 

совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с 

трудностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть 

учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебныйплан образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования (далее примерный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

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

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется через 

возможность формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в 

том числе на углубленном уровне;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  
Продолжительность учебного года основного общего образо- 

ваниясоставляет34недели.Количествоучебныхзанятийза5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 
более  5848  академических  часов.  Максимальное  число  часов 
внеделюв5,6и7классахпри5-дневнойучебнойнеделеи34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 
Максимальноечислочасоввнеделюв8и9классахсоставляет33часа.При6-дневнойучебнойнеделев5,6,7классах—32,33,35
часовсоответственно,в8и9классах—36часов. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30 
календарныхдней,летом—неменее8недель 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 
менее 2 минут. 

Для основного общего образования выбран  6 вариант примерного недельного учебного плана: 

 вариант 6 — для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке из 

числа языков народов Российской Федерации. 



 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час должен быть реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

В образовательной организации вводится изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации следует организовать на основе 

примерных рабочих программ по родным языкам и родной литературе, включенных в федеральный реестр 

образовательных образовательных программ https://fgosreestr.ru. 

В общеобразовательной организации распределение часов предметной области «Родной язык и родная литература» 

учебного плана осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации (преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации существляется не в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по 

иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и 

химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Вариант № 6 

Недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели  

(обучение на родном (нерусском) языке) 

Предметныеобласти Учебныепредметы, курсы 

 

Количествочасоввнеделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательнаячасть       

Русскийязык илитература Русскийязык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Роднойязык 
ироднаялитература 

Роднойязыки(или) 
государственныйязыкреспублик
и РоссийскойФедерации 

3 3 3 3 3 15 

Роднаялитература 1 1 1 1 1 5 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

иинформатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятностьистатистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основыдуховно-нрав- 
ственнойкультуры 
народовРоссии**

 

Основыдуховно-нравственной 
культурынародовРоссии 

1 1    2 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическаякультура 
иосновыбезопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура 2 2 2 2 2 10 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 31 33 34 35 36 169 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 1 0 1 1 0 3 

Учебныенедели 34 34 34 34 34 34 

Всегочасов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Рекомендуемаянедельнаянагрузка(при6-дневнойнеделе)*
 32 33 35 36 36 172 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 
(при6-дневнойнеделе)всоответствиисдействующими 

санитарнымиправиламиинормами 

32 33 35 36 36 172 



Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной 

организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный 

год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные 

планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ и наименований 

образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов и пр.). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Формыпромежуточнойаттестацииучащихсяосновногообщегообразования 

Русский язык 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

диктант /годовая оценка 

диктант с грамматическим заданием /годовая оценка 

тестирование /годовая оценка 

изложение /годовая оценка  

тестирование / годовая оценка 

Литература 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

сочинение-рассуждение/годовая оценка  

сочинение-рассуждение/годовая оценка  

годовая оценка 

Родной язык 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

диктант /годовая оценка   

диктант  с грамматическим заданием/годовая оценка  

диктант  с грамматическим заданием/годовая оценка  

изложение/годовая оценка  

диагностическая работа -годовая оценка 

Родная литература 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

сочинение/ годовая оценка 

сочинение-рассуждение / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Иностранный язык  5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Контрольная работа/годовая оценка 

Контрольная работа/годовая оценка 

Контрольная работа/годовая оценка 

Контрольная работа/годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Второй иностранный 

язык 

5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Математика  5 класс Контрольная работа/годовая оценка 



 

(алгебра, геометрия)  6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Контрольная работа/годовая оценка 

Контрольная работа/годовая оценка 

Контрольная работа/годовая оценка 

годовая оценка 

Информатика   7 класс 

 8 класс 

9 класс 

зачет / годовая оценка 

зачет / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

История России.  

Всеобщая История. 

5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Обществознание  6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

эссе / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

География 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

диагностическая  работа / годовая оценка 

диагностическая  работа / годовая оценка 

диагностическая  работа / годовая оценка 

диагностическая  работа / годовая оценка 

годовая оценка 

Физика 7 класс 

8 класс 

9 класс 

контрольная работа / годовая оценка 

  контрольная работа / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Химия 8 класс 

9 класс 

контрольная работа/годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Биология  5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

диагностическая  работа / годовая оценка 

диагностическая  работа / годовая оценка 

диагностическая  работа / годовая оценка 

диагностическая  работа / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

ИЗО 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

зачет / годовая оценка 

зачет / годовая оценка 

зачет/ годовая оценка 

зачет/ годовая оценка 

Музыка 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

концерт/ годовая оценка 

концерт / годовая оценка 

концерт / годовая оценка 

зачетный концерт/ годовая оценка 

Технология 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

проект/годовая оценка 

проект/годовая оценка 

проект/годовая оценка 

проект/годовая оценка 

ОБЖ 8 класс 

9 класс 

тестирование / годовая оценка 

тестирование / годовая оценка 

Физическая культура 5 класс 

 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Знание правил техники безопасности 

тестирование / годовая оценка 

тестирование/ годовая оценка 

тестирование/ годовая оценка 

тестирование/годовая оценка 

ОДНКНР 5 класс Зачет/годовая оценка 



 

 
Для обучающихся получающих образование в форме семейного образования и  обучающихся 

прибывших из стран СНГ форма прохождения  промежуточной аттестации по предметам учебного 
плана следующая: 

Диктант - русский  язык, родной язык; 

Контрольная работа – математика (5-6 класс), алгебра, геометрия, информатика, физика (7-9 
класс), химия (8-9 класс); 

Тест  - литература, родная литература, иностранный язык (англ.), второй иностранный язык 
(нем.), история, обществознание,  география, биология,  музыка, изобразительное искусство, 
технология, ОБЖ, ОДНКР и  физическая культура. 

Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, 
проводится государственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 

часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 



 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1.  Календарный учебный график 

Календарныйучебныйграфикразрабатываетсявсоответствиистребованиямикорган
изацииобразовательногопроцесса,предусмотренными Гигиеническими нормативамии 
Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.Календарныйучебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполучении
основногообщегообразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(далее —каникулы): 

датыначалаиокончания учебногогода 

продолжительностьучебногогода;срокиипродолжительностьканикул; 

срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 
Началоиокончаниеучебногогода,четвертейможетменятьсявсоответствиисПостано

влениемПравительстваРоссийскойФедерациииУказаПрезидентаРеспублики 
Татарстан,но ссохранениемпротяженностиучебныхнедельиканикул. 

 

Класс Основноеобщееобразование 

5 6 7 8 9 

Кол-воучебныхнедель 34 34 
(безучетаГИА) 

Четверть 1 2 3 4 1 2 3 4 

Кол-воучебныхнедель 9 7 10 8 9 7 10 8 

Кол-воучебныхдней 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

Срокиучебныхзанятий,каникул,промежуточнойаттестации,ГИА 

 
Учебныезаняти

я 

Каникулы 
Промежуточнаяат

тестация 

ГИА 

 

1четверть 
с1сентября 

1-9недели 

Осенниеканикул

ы(7дней) 

  

 

2четверть 

 

10-16недели 
Зимниеканикулы

(14дней) 

  

 

3четверть 
17-27недели 

Весенниеканикул

ы(9дней) 

  

 
4четверть 

5-8 классы – по 

третьюнеделюма

я 

9 класс - 

доэкзаменационн

огопериода 

 

Летниеканикулы 

 

Май, 

5-9классы 

В соответствии с 

приказамиМинпр

освещенияРоссии

,МОиНРТ 

 

Учебнаянеделя:5-9классы-шестидневнаяучебнаянеделя 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительностьуроков: в5-6классах–неболее6  

уроковпо45минут;в7-9классах–неболее7уроковпо45минут. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов. Внеурочная деятельность реализуется 
во второй половине дня, за исключениемпонедельника: занятия по внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» с 8.00 ч. Максимально допустимый недельный объем 
нагрузкивнеурочнойдеятельности(вакадемическихчасах)независимоотпродолжительностиучебной



 

недели,неболее10часов.Продолжительность занятий– 40-45 минут.Продолжительность перемены 
между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30минут. 
 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемуювформах,отличныхотурочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательнойчастьюосновнойобщеобразовательнойпрограммы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организациивсферевнеурочнойдеятельностииможетвключать всебя:  

внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

цельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ; 

внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональной грамотности(читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектнойиисследовательскойдеятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнеров 

впрофессионально-производственномокружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числеученических классов,разновозрастных объединенийпо интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественныхобъединений,организацийит.д.;  

внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационное обеспечение учебной деятельности (организационные 

собрания,взаимодействиесродителямипообеспечению успешнойреализацииобразовательнойпрограммыит.д.); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах,профилактикинеуспеваемости,профилактикиразличных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов 

отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 
Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, 
посвященной этомувидуотечественногоискусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5летобучениянаэтапеосновнойшколынеболее1750часов, вгод—неболее350часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездкахит.д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельностимогутотличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное 

изучение предметов)еженедельно—от2до4часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональнойграмотности—от1до2часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов,самореализацииобучающихсяеженедельноот1 до2часов; 



 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятияцелесообразноеженедельнопредусмотретьот2 до4часов, приэтомприподготовкеи 

проведенииколлективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели 

может быть использованодо20часов(бюджетвремени,отведенногонареализацию планавнеурочнойдеятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до3часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать10часоввнеделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересовобучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. В5класседляобеспеченияадаптацииобучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделенобольшечасов,чемв6или7классе,либов8классе— в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическомколлективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели  плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационномуобеспечениюучебнойдеятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространствеобщеобразовательнойшколы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических со- обществивоспитательныхмероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у школьников российской гражданской идентичностиитакихкомпетенций,как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленныхроссийскимзаконодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участиявобщественнозначимойсовместнойдеятельности. 
—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 
школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительныхорганизаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения,города,входепартнерствасобщественнымиорганизациямииобъединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательнаяорганизацияопределяетсамостоятельно. 
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 
экскурсии (вмузеи,парки,напредприятияидр.),походы,деловыеигры ипр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и 
их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 
одного уровняобразования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться использование ресурсов других 
организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации,обладающиенеобходимымиресурсами. 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе 

сроков подготовки; ответственныхлиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие программы учителей 

по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами согласно договорам, 

соглашениям с ними; планы работы психологической службы и другая документация, которая должна 

соответствоватьсодержаниюплана. 



 

План может разрабатываться один для всей общеобразовательной организации или отдельно по каждому уровню 

общего образования. 

Календарныйпланвоспитательнойработыорганизации  
Дела Клас

сы  

сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность    

Тематический урок, посвященный «Году педагога и наставника в России в 2023 

году» 

2-9 1.09 Кл.руководите

ли 

Библиотечный урок: «Роль и назначение школьной библиотеки. Расстановка 

книг в библиотеке. 

Строение книги. Элементы книги.» 

2-9 Сентябрь библиотекарь 

-тематический урок, посвященный гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников и окончанию Второй мировой войны 

2-9 3.09 Учитель 

истории 

единый урок «Экстремизму-нет!» и мероприятия, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

2-9 3.09 Кл.руководите

ли 

«Урок добра» 2-9 6.09 Кл.руководите

ли 

- «Всероссийский открытый урок по ОБЖ» 2-9 По плану Учитель ОБЖ 

Урок единства 2-9 Ноябрь Учитель 

истории 

Уроки мужества  
«День неизвестного солдата» 

«День Героев Отечества» 

«Блокадный хлеб» 

2-9 Декабрь Классные 
руководители 

Учитель 

истории 

Работа учителей – предметников согласно индивидуальным планам работы в 

течение года  

 Организация участия обучающихся в предметных неделях  Участие в 

предметный конкурсах, олимпиадах различного уровня  

 Работа со слабоуспевающими 

2-9 Январь Кл.руководите

ли 

Олимпиадная подготовка 4-9 Январь предметники 

Всероссийские открытые уроки "ПроеКТОриЯ"  январь Классные 

руководители 

Уроки мужества 2-9 Февраль 

май 

Учитель 

истории 

2. Внеурочная деятельность    

Формирование групп для занятий внеурочной деятельности «РАЗГОВОР О 

ВАЖНОМ». 

Информационно-просветительскиезанятияпатриотической,нравственнойиэкол
огическойнаправленности «Разговорыоважном» 

2-9  В течение 

года 

ЗДВР, 

классные 

руководители 
2-4 классов  

Занятия по формированию функциональнойграмотности обучающихся: 

Формирование информационной культуры младшего школьника на уроках 

математики и окружающего мира 

2-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Занятия, направленные на 

удовлетворениепрофориентационныхинтересовипотребностей 

Обучающихся: Мир профессий 

2-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Занятия, связанные с реализацией особыхинтеллектуальныхи 

социокультурныхпотребностейобучающихся: Занимательная математика 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Занятия, направленные наудовлетворениеинтересови 

потребностейобучающихся втворческом и физическомразвитии, помощь 

всамореализации,раскрытиииразвитии способностейиталантов: 

«Здоровей-ка», «Маленький мастер» 

2-4 В течение 

года 

Руководители 

курсов ВД 

Занятия, направленные наудовлетворениесоциальных интересов 

ипотребностейобучающихся,на педагогическоесопровождение деятельности 

социальноориентированныхученических сообществ,детских 

общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, 

наорганизациюсовместнос обучающимисякомплекса 

мероприятийвоспитательной направленности: «Мы дружный класс», ЮИД, 

отряд волонтеров, ДЮП, отряд профилактики «Порядок» 

2-9 В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

 

3. Классное руководство    



 

Заседание МО кл.руководителей 
Тема: « Работа классного руководителя в  условиях внедрения ФГОС»  

 Август-сент
ябрь 

ЗДВР 
Кл.рук. 2- 9кл 

Совещания при директоре, при заместителях директора по воспитательным 

вопросам 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Основные школьные дела    

Праздник «День Знаний» 2-4 1 сентября ПО, Кл.рук 

Поднятие (спуск) флага РФ и РТ 2-4 Понед.-субб

ота 

Педагог-органи

затор 

Кл.руководите

ли 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 3 сентября Учитель 

истории 

Кл. рук 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы»  3,5.09 Учитель 

истории 

«Уроки добра». Реализация проекта «У войны не женское лицо».  5-9  6сентября Классные 

руководители 

«День безопасности дорожного движения» 5-9 8 сентября Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

2-9 1-10 

октября 
4 октября 

Классные 

руководители 

Праздник «День учителя» 2-9 5 октября ПО 

Кл.Руководите

ли 

Праздник «День отца в России» 2-9 

 

17 октября ЗДВР 

Кл.руководите

ли 

Международный день школьных библиотек 2-9 25 октября библиотекарь 

Патриотический месячник. 

Спортивные соревнования. День Здоровья. 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

День рождения М.Джалиля. 

21 февраля - Международный день родного языка 

 Экскурсия в школьный музей «Нам дороги эти позабыть нельзя» (по плану).  
 «78-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне» (отдельный 

план) 

 «Разговоры о важном», «Уроки мужества»;  

Классные часы: ПДД, ППБ, ЗОЖ, Правовое воспитание 

«23 февраля» 

Реализация проекта «Помним!Гордимся!» 

2-9 февраль Классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта " Весеннее настроение" 2-9 7-марта ПО 

18 марта- День воссоединения Крыма с Россией  

 27 марта- Всемирный день театра  

2-9 18.03 

27.03 

Классные 

руководители 

«78-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне» (отдельный план) 

 «Разговоры о важном», «Уроки мужества»;  

Классные часы: ПДД, ППБ, ЗОЖ, Правовое воспитание 

«23 февраля» 

Реализация проекта «Помним!Гордимся!» 

2-9 март Классные 

руководители 

Торжественный митинг. Концертная программа 2-9 9 мая ПО 

Акция «Бессмертный полк» 2-9 9 мая Классные 
руководители 

Акция «Марш Победы» 8-9 9 мая Учитель ОБЖ 

«78-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне» (отдельный план) 

 «Разговоры о важном», «Уроки мужества»;  

Классные часы: ПДД, ППБ, ЗОЖ, Правовое воспитание 

Реализация проекта «Помним!Гордимся!» 

2-9 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка для учащихся 9 классов "Последний звонок" 9 25 мая Кл.рук.9 класса 

5. Внешкольные мероприятия    

Экскурсии 5-9 В течение 

года 

Кл.рук 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте 8-9 В течение Кл.рук. 



 

года 

Всероссийская акция, посвященная «День учителя» в рамках Дня  единых 
действий 

2-9 октябрь Кл.рук 

Всероссийская акция, посвященная Дню добра, любви и уважения в рамках 

Дня единых действий 

2-9 октябрь Кл.рук 

Всероссийская акция, посвященная Дню отца в рамках  Дня единых действий 2-9 октябрь Кл.рук 

Посещение историко-краеведческого музея , музея Ш.Галиева 2-9 Ноябрь Кл.рук 

6. Организация предметно-пространственной среды    

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах сайта школы, стендах коридора 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экологическая акция «Наш школьный двор» 2-9 Октябрь Кл. рук. 2-9 

классов 

Фотовыставка ко Дню защитника Отечества "На службе Родине" 2-9 2 неделя Учитель 

истории 

7. Взаимодействие с родителями    

Общешкольное родительское собрание  2-9 8.09 Кл.рук. 

Администраци

я 

8. Самоуправление    

Работа в отрядах 2-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида обучающихся. 

День самоуправления 

2-9 Октябрь Кл. рук. 2-9 

классов 

ВР, ПО 

Поздравление юношей 2-9 23.02 Учащиеся-деву

шки 
ПО 

Организация и проведение месячника патриотического воспитания 2-9 февраль Совет 

учащихся 

9. Профилактика и безопасность    

Мероприятия по безопасности  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Өй-мәктәп-өй», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

2-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, рук-ль 

ЮИД,  

классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП,  

учитель ОБЖ 

Индивидуальная работа с детьми, состоящими на ВШК  

Мониторинг пропусков учащихся  

Профилактические беседы по ПДД, пожарной безопасности  и др. 

2-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство     

Встреча с библиотекарем села 2-9 В течение 

года 

ПО 

11. Профориентация    

Классные часы, беседы  2-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

Участие в различных конкурсах 2-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

9. Профилактика и безопасность    

Работа с семьями обучающихся ВШК 2-9 май Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактические беседы «Каникулы!». Проведение  инструктажа 2-9 май Классные 

руководители 

Встреча с инспектором ПДН 2-9 Май ЗДВР, 

классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство     

Совместные мероприятия в рамках взаимодействия с ОГИБДД УМВД России 

по Апастовскому району, Отдел образования, ЦДТ «Сэлэт», ДК района и села,  

2-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

др. ЗДВР 

11. Профориентация    

Классные часы, беседы  2-9 В течение 
года 

классные 
руководители 

Участие в различных конкурсах 2-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, труда и др 2-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

Переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников, 

памятныхдатвкалендарномпланевоспитательнойработы 
Сентябрь: 

—1сентября:Деньзнаний; 

—3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарностивборьбестерроризмом. 

Октябрь: 

—1октября:Международныйденьпожилыхлюдей; 

—4октября:Деньзащитыживотных; 

—5октября:Деньучителя; 

—Третьевоскресеньеоктября:Деньотца; 

—30октября:Деньпамятижертвполитическихрепрессий. 

Ноябрь: 

—4ноября:Деньнародногоединства. 

Декабрь: 

—3декабря:Международныйденьинвалидов; 

—5 декабря: Битва за Москву, Международный день добро- 

вольцев; 

—6декабря:ДеньАлександраНевского; 

—9декабря:ДеньГероевОтечества; 

—10декабря:Деньправчеловека; 

—12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации; 

—27декабря:Деньспасателя. 

Январь: 

—1января:Новыйгод; 

—7января:РождествоХристово; 

—25января:«Татьяниндень»(праздникстудентов); 

—27января:ДеньснятияблокадыЛенинграда. 

Февраль: 

—2февраля:ДеньвоинскойславыРоссии; 

—8февраля:Деньрусскойнауки; 

—21февраля:Международныйденьродногоязыка; 

—23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

—8марта:Международныйженскийдень; 

—18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией. 

Апрель: 

—12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

—1мая:ПраздникВесныиТруда; 

—9мая:ДеньПобеды; 

—24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

—1июня:Международныйденьзащитыдетей; 

—5июня:Деньэколога; 

—6июня:ПушкинскийденьРоссии; 

—12июня:ДеньРоссии; 

—22июня:Деньпамятиискорби; 

—27июня:Деньмолодёжи. 

Июль: 

—8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 



 

—22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФеде- 

рации; 

—25августа:ДеньвоинскойславыРоссии. 

 



 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы являются: 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, договор и 

т. д.) 

1. Спортивная школа 

Апастовского 

муниципального района 

Основноездание. 
Раздевалки(мужская,женск

ая). 

Душевые (мужская, 

Договор  



 

женская). 

Большаячашабассейна. 

Малаячашабассейна. 

Шапочки для 

плавания.Доскидляплавани

я. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 



 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100% 7% 93% 

Руководящие  
работники 

100%   

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне в образовательной 

организации созданы следующие кадровые условия: 

 

№ 
Программа по предмету 

на углубленном уровне 

Количество учителей, 

участвующих 

в реализации 

программы 

на углубленном уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое звание) 

1. Математика    

2. Информатика    

3. Физика    

4. Химия    

5. Биология     

 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 



 

образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1. Формированиеиоценива

ниефинансовойграмотност

и школьниковвконтексте 

международныхсопоставит

ельныхисследований 

1.3.Системаоценкидости

женияпланируемыхрезульт

атов освоения основной 

образовательнойпрограмм

ы 

1.3.2.Особенностиоценким

етапредметныхипредметны

хрезультатов 

 

2. Формированиенавыковисс
ледовательской 
деятельностинаурокахрусс

когоязыкаилитературы 

2. Содержательный 

раздел основной 

образовательнойпрограмм

ыосновного 

общегообразования 

2.1 Примерныерабочие

программы 

учебныхпредметов,учебны

х курсов(втомчисле 

 

3. Формирование 

разносторонне 

физически 

развитойличности,спосо

бнойактивноиспользоват

ьценностифизическойку

льтурыдляукрепленияи 

длительногосохраненияс

обственногоздоровья 

2. Содержательный

разделосновнойобраз

овательнойпрограмм

ыосновного 

общегообразования 

2.1 Примерныерабочи

епрограммы 

учебныхпредметов,учеб

ных курсов(втомчисле 

внеурочнойдеятельност
и),учебныхмодулей 

 

 Формированиематематич

ескойграмотностишкольни

ков:способности 

индивидуума 

формулировать, 

применять и 

интерпретироватьматемати

ческиезнаниявразнообразн

ыхконтекстах 

2.2Программаформирова

нияуниверсальныхучебных

действийуучащихся 

2.2.2Содержательныйразд

ел 

 



 

 Яңафедеральбелембирүст

андартларынакүчүшартлар

ында татар теле һәм 

әдәбиятын 

укытудасыйфатлы белем 

бирүгә 

ирешү/Достижениекачеств

енногообразованиявпрепод

авании 

татарского языка и 

литературы в условиях 

переходанановыефедераль

ныеобразовательныестанда

рты 

1.1.2 Принципы 

формирования и 

механизмы 

реализацииосновной 

образовательной 

программы основного 

общегообразования 

 

 Изменение подходов к 

проектированию 

урока:практикоориентиров

анныезадачикакинструмен

тформированияфункциона

льнойматематической 

Грамотности 

2.2Программаформирова

нияуниверсальныхучебных

действийуучащихся 

2.2.2Содержательныйразд

ел 

 

 Формирование 

способности человека 

заниматьактивную 

гражданскую позицию по 

вопросам,связаннымсестес

твенныминауками,иего 

готовностьинтересоватьс

яестественнонаучнымииде

ями 

2.2Программаформирова

нияуниверсальныхучебных

действийуучащихся 

2.2.2Содержательныйразд

ел 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего 

образования осуществляется классными руководителями. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии) 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

(план-график проведения мероприятий — при наличии) 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного 

(автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

основного общего образования; 



 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 



 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на условиях 

сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий 

в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований 

к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации 

(языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для 



 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образовательной 

организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образовательной 

организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации
1

.  

                                                        
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(последняя редакция)  
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  



 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по направлениям отражено в 

таблице (см. таблицу). 

 

                                                                                                                                                                                                     
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 
23.08.2017 № 816 



Таблица  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов ИОС 

Сроки создания условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 
ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося 

  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 
пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 
входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 
расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 
и научно-популярной, справочно-библиографических, 
периодических изданий, в том числе специальных изданий для 
обучающихся с ОВЗ 

  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  
натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, 
коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 
печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала 
и др.; раздаточные: дидактические карточки, 
пакеты-комплекты документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные приложения к 
учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
(обеспечен доступ для всех участников образовательного 
процесса) 

  

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура   

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды  

  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 
  

9. Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды 

  

 



Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет родного языка; 

 учебный кабинет родной литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

 учебный кабинет мировой художественной культуры; 

 учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам адаптированных 

образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна 

интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры и другие варианты интеграции), а также создание 

специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического практикума, 

класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в 

организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и 

коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается 

наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по следующим 

параметрам (см. таблицу). 



 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

1 Учебный кабинет русского языка 1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 
классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 
учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 
(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 
пособия демонстрационные: таблицы, 
репродукции картин, портретов писателей и 
лингвистов; раздаточные: дидактические 
карточки, раздаточный изобразительный 
материал, рабочие тетради…; экранно-звуковые 
средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы…; мультимедийные средства: 
электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, электронные 
медиалекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомендации по 
использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

 

2 Учебный кабинет русского языка 

и литературы 
  

3 …   

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, 

утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной организации при 

реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная 

архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.  



 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования.  
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